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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой 

психического развития) составлена на основе следующих документов: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 
№1599; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного врача 

России от 28.09.2020 г. № 28); 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

Устава МБОУ СОШ №2. 
Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой 

психического развития) (далее - АООП НОО для обучающихся с ЗПР) отражает вариант 

конкретизации требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 
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создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

обеспечение доступности получения начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 
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нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 
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социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы 

в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, 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, гиперакти вностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
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тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП НОО 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 
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познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, установка 

на принятие учебной задачи). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

принадлежности; 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

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

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

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

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение», 

которые обеспечивают учебный предмет «Русский язык»: 

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 твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

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

наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
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(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

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

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

в орфографическом словаре учебника); 

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

объѐмом не более 15-20 слов; 

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

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

не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 

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

знаками препинания в конце предложения; 

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в 

соответствующей грамматической форме не более 3-5 слов. 

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

наблюдений с опорой на план-вопрос; 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять 

количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

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

— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, 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, ѐ, ю, я и буквой ь в конце 

слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

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

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 
соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

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

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, 

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

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

учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и 

парные согласные; 

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

объѐмом не более 20 -25 слов; 

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

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

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

помощи учителя; 
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— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 
— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 
— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 
—  2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости 

(при необходимости с опорой на ленту букв); 

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

стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 
функций букв е, ѐ, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

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

— находить однокоренные слова (простые случаи); 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей помощью 

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

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

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

др. 

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

«какие?» 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (с 
использованием смысловой опоры); 

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

таблицы с правилами); 

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

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

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

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак (при необходимости с опорой на таблицы с правилами); 

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

объѐмом не более 35 слов; 

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

объѐмом не более 30 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника (при 

организующей помощи учителя); 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

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

интонации; 

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

письменно (1–2 предложения); 

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

вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организующей 
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помощи учителя); 

— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 25–30 слов с опорой 
на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педагога); 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

— различать однокоренные слова и синонимы; 
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

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

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

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

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый словарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

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

ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 
прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

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

соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных (при необходимости с опорой 

на таблицы, алгоритм); 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

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

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

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (при 
необходимости по смысловой опоре); 

— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твѐрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами (при необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 
— писать под диктовку тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 
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— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 
простые выводы (1–2 предложения); 

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

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

правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); создавать 

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

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета (с опорой на 

образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 
— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 

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

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 
плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

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

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

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии 

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

представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

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

как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

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

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

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

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени) (с опорой на 

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

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) (с опорой на 

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

предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
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число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 

необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами (с опорой на схему при необходимости); использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

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

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

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

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

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

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

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

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

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн 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, соединѐнными союзами 

и, а, но и без союзов (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

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

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 60-65 слов с учѐтом изученных правил 
правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.) (по 

образцу при необходимости); 

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

на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 
— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 
из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» ориентированы на: 

1 КЛАСС 



15 
 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в период 

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

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов под руководством учителя; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

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

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря (из 

словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

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

рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 2 

предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя; 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— формировать потребность в систематическом чтении. 2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии 

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений с направляющей 

помощью учителя; 

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной 

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

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

минуту (без отметочного оценивания); 
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— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

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

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

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

произведения по предложенным критериям и образцу, характеризовать отношение автора к 

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

использованием словаря с направляющей помощью учителя; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения 

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

произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений); 

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

иллюстрациям, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами 

сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

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

стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 
прозаическую и стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 
отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа; 
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— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

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

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

номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя; 

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного анализа 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

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

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

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

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

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, 
сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 

предложений устно, 3-4 письменно); 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 
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литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

в темпе не менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

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

литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение 

к героям, поступкам; 

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

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

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать 

сочинения на заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

— корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 
письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 7 - 9 

предложений); 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

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

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

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

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название своего 

населѐнного пункта, страны; приводить примеры школьных праздников, традиций своей семьи;   

иметь представление об объектах живой и неживой природы; знать и показывать части растений 

(корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о группах животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); описывать на основе опорных схем наиболее распространѐнные в родном крае 

растения, животных, сезонные явления в разные времена года; применять правила ухода за 

комнатными растениями и домашними животными используя памятку с алгоритмом 

последовательности действий; проводить под руководством взрослого, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения температуры воздуха и опыты под 

руководством учителя; знать правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под 

руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 

присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать правила 
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безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступном уровне) 

к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название своего населѐнного 

пункта, региона, страны; приводить с помощью учителя примеры культурных объектов родного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы; знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); знать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на 

основе опорных схем/слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 
существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; применять правила 

ухода за комнатными растениями и домашними животными используя памятку с алгоритмом 

последовательности действий; проводить под руководством взрослого, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счѐт 

времени, измерять температуру воздуха ) и опыты под руководством учителя (используя 

наглядный алгоритм последовательности действий); давать оценку на примитивном уровне 

ситуациям, раскрывающим положительное и негативное отношение к природе; знать правила 

поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством взрослого правила 

безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь 

представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры (используя дидактический 

материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края, важных событий прошлого и настоящего родного края, трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных 

действий); иметь представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью 

учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях ориентирования на 

местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану 
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и опорным словам высказывания о природе; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать на доступном уровне примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные 

подсказки; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно- коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя справочно-

дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России; иметь 

представление о памятниках природы, культурных объектах и достопримечательностях городов 

РФ с богатой историей и культурой, российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать с помощью 

учителя на карте мира материки, изученные страны мира; иметь представление о расходах и 

доходах семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

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

плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством 

учителя); соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец 

изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после предварительного 

анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов 

изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека (используя 

наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы (с 

помощью учителя); создавать по заданному плану собственные высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать 

правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь 

представления об основах здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной 

активности и принципы здорового питания; иметь представления об основах профилактики 

заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию 

России); показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных исторических 

событий; иметь представление о месте изученных событий на 
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«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических событий 

и исторических деятелей с веками и периодами истории России; рассказывать с опорой на 

план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе предложенного 

плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному плану 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты 

живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств 

(после предварительного анализа); использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены 

времѐн года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон) с 

опорой на наглядные дидактические материалы; иметь представление о наиболее значимых 

природных объектах Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

иметь представление о экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному 

плану собственные высказывания о природе и обществе; использовать под руководством 

учителя различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе; иметь представление о 

возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила 

безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

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

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

поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для здоровья 
использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 
«Математика и информатика» в целом оцениваются в конце начального образования и 

обеспечивают: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

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

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

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается учебный модуль: «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

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

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, проще-ние, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в право- славной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия 

в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духов-но-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимо-помощь) в религиозной культуре  
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 
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словами еѐ значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

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

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 
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наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 
основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 
По учебному предмету «Музыка» в целом оцениваются в конце начального образования 

и направлены на: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

По учебному предмету «Изобразительное искусство» в целом оцениваются в конце 

начального образования и направлены на: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» в целом оцениваются в конце начального образования и направлены на: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Предметные результаты по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

Модуль / 

тематическ

ий блок 

 
Разделы 

Требования к процессу и планируемым результатам занятий 

  Предметные примерные планируемые результаты 
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Знания 

о 

физической 

культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной физической 

культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 - объясняет роль и значение занятий адаптивной 

физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни; 

 - знает требования ГТО. 

 Характеризует: 

 
- индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 
- особенности функционирования основных органов и 

структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования 

 индивидуальных  занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

- особенности содержания и направленности различных 

систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатки 

Обучение 

основным 

гимнастиче

ским 

 элементам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выполняет построение в шеренгу и колонну по 

команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по 

одному; на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным 

пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и 

воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с 

необходимостью логического мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», 

«вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в 

процессе ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и 

равновесие без опоры на месте и в движении; 

- проговаривает порядок   выполнения   действия 

«про себя» и в соответствии с проговариванием 
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Обучение 

элементам 

акробатики 

 

 

выполняет действие. 

- Выполняет упражнения с осуществлением 

самоконтроля, парного контроля, с 

проговариванием; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении правильного 

положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на 

развитие статической координации несколько секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

выполняет упражнение под самостоятельный счет 

с контролем педагога; 

  - включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении правильного 

положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу с сохранением объема движения при 

выполнении упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

 Общеразви

вающие 

упражнения 

с 

предметами 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во 

время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 

 - выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением; 

 - знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает его; 

 - включает в работу нужные мышцы групп (допустима 

помощь педагога в построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

 - выполняет упражнения на координацию 

 и равновесие без опоры на месте и в движении. 

Легкая 

атлетика 

Обучение 

технике 

ходьбы и 

бега 

- Соблюдает правила профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при травмах и ушибах, 

проговаривает их; 

  - четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

  - проговаривает   порядок   выполнения   действия 

«про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие; 
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  - удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

  - выполняет упражнения по чередованию работы рук 

и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

  - удерживает позу при выполнении упражнений на 
развитие статической координации 10 секунд; 
 

  - по инструкции выполняет упражнение со сменой 

темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения разными 

способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 Обучение 

метанию 

малого мяча 

- Выполняет упражнения с осуществлением 

самоконтроля, парного контроля; 

- определяет эффективность занятий физическими 

упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; дозировку физической 

нагрузки и направленность воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 
 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима 

помощь педагога в построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 
 

- выполняет манипуляции с предметами (например, 

жонглирование). 

Спортивные    

игры 

Обучение игр  

в волейбол, 

баскетбол, 

футбол 

- Играет по правилам без облегчений. 
 

Соблюдает правила: 
 

- культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой; 

- проводит спортивные соревнования с 

обучающимися младших классов; 

- проводит судейство соревнований по одному из видов 

спорта. 

Лыжная 

подготовка 

Обучение 

основным 
элементам 

лыжной 

подготовки 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 
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- экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях лыжной подготовкой; 

Проговаривает правила игр; 

Выполняет упражнение целостно, проговаривает 

последовательность действий; 

Удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 
 

 

 

 

1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

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

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 
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значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

15) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

16) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 
процедур, содержание которых разрабатывает Школа с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

Школой и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла 

- значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (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. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 
быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

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

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 
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и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптирование 

инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 
педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 
организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 

10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – далее ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является 

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

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 

ЗПР. Приобретѐнные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 
обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико-фонематической стороны речи, 

звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, трудностями 

грамматического оформления речи, построения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково- символической 

(замещающей) функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки 

языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звуко-буквенного 

анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка 

письма и чтения. Недостаточность развития словесно- логического мышления и мыслительных 

операций значительно затрудняют усвоение орфограмм и формирование грамматических 

понятий. 
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Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учѐтом условий 

коммуникации, развѐртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путѐм. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и 

простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, 

актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения 

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

процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

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

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

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

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

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

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

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 
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Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества заданий, 

направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференцированности 

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

анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко- слоговой структуры слова как пропедевтика 

специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза требуют введения 

дополнительных упражнений на определение границ предложения, составление схемы 

предложения, работу с деформированным предложением и текстом. Успешное усвоение 

грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закрепления 

навыка. Освоение орфографических правил требует введения коррекционно-подготовительных 

упражнений. Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм который 

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

обуславливает 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 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

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

язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 
«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом методических традиций и 

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

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 
логике развития предметного содержания и учѐте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР, а также объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом 

для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с 

целью учѐта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР количество 

учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

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

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 
обучающимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

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

подчѐркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 

формирование готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Описание места учебного предмета 

Общее число часов, отведѐнных 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 ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

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



38 
 

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

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

Слово и предложение 
Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количества 

слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

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

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

схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, 

построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

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

Буквы гласных как показатель твѐрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите. 

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

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

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

четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приѐмы и 

последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 
гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных ; знаки препинания в конце 

предложения. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. Фонетика 

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

ударные и безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э]. Твѐрдые и мягкие 

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

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

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со звуками 
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в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в 

позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким 

знаком, показателем мягкости согласного. Характеристика звука по изученным признакам. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, 
без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных 

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

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

буквенного состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 
Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных 

согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние 
букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

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

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов). 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

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

предложений к заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

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

сочетания чк, чн; 
наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых 

слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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



40 
 

простых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

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

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, 

по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму.  

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости – мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости 

– глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

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

парный – непарный. 

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

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

соотношения звукового и буквенного состава слова. 

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

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение звука и 

буквы (буква, как знак звука). 

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

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая 

позиция, наблюдение за словами, требующими проверки). 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
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слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и переносное 
значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием 
терминов). 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

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

употребление в речи. Изменение имен существительных по числам. 

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

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 распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

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

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

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения (простые случаи). 

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

невосклицательные предложения (простые случаи). 

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

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

(без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

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

изученных в 1 дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

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

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

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

при проведении парной и групповой работы. 

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

Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по готовому 

план-вопросу. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 
в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

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

текстом. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся в 

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

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. 
Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 25-35 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на 

Ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

– значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

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

употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам 
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(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

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

Склонение имѐн прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ 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 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

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

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

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

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

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.   
Правила правописания и их применение: 
разделительный твѐрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 
наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. Развитие речи 

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

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

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

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

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 

параметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в 

словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму) 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). Состав слова 

(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). Морфология 

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

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

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

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн 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 

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

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение (повторение). 
Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). Синтаксис 

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

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

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). 

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

и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

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

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.  

Правила правописания и их применение: 
безударные падежные 
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на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 
также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственногочисла;   
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  -ться и -тся;безударные личные 

окончания глаголов; 

знаки препинания   в   предложениях с однородными   членами,   соединѐнными  союзами и, 
а, но и без союзов. 

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

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

речи 

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

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

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

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

Описание места учебного плана 
Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю 

в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, в 1 дополнительном – 165 ч,во 2—4 классах — по 170 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 

  проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с 
которыми идѐт 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 
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использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения. 

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

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

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа на 

уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 
действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

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

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

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

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- познавательной 

деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
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основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание 

под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

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

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение;   строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах 
парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 
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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, 

- составлять план и соотносить действия с планом; выстраивать последовательность выбранных 
действий. Самоконтроль: 

- устанавливать после совместного   анализа причины

 успеха/неудач   учебной         деятельности; 

- корректировать после совместного анализа   

- свои  учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

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

- сравнивать результаты своей деятельности   и  

- деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
- с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом 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 еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение, вычленять  

слова из предложений, определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

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

необходимости с наглядной опорой); 



50 
 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

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

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

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

слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объѐмом не более 15-20 слов; 

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

согласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объѐмом не более 12-15 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в 

соответствующей грамматической форме не более 3-5 слов. 

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

основе наблюдений с опорой на план-вопрос; 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять 

количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, 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, ѐ, ю, я и буквой ь 

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

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

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

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные 
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гласные и парные согласные; 

— правильно списывать (без пропусков и  

— искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 20 -25 
слов; 

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

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

— находить и исправлять   ошибки на изученные правила,   описки  

— при направляющей помощи учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 
— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

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

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

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова (простые случаи); 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей 

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

терминов); 

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

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

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

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (с использованием смысловой опоры); 

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

опорой на таблицы с правилами); 

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

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

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

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак (при необходимости с опорой на таблицы с правилами); 

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

тексты объѐмом не более 35 слов; 

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

тексты объѐмом не более 30 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 
учебника (при организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при 

организующей помощи учителя); 
— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 25–30 слов с 

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

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

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

заданным параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

— различать однокоренные слова и синонимы; 
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

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

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

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый 

словарь); 

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

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

алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

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

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 
числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных (при необходимости 

с опорой на таблицы, алгоритм); 

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

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

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
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прошедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения (при необходимости по смысловой опоре); 

— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при необходимости с опорой на 

таблицы, правила); 

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

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил 
правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 
простые выводы (1–2 предложения); 

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

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

правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); создавать 

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

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета (с опорой 

на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 

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

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 
плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 
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— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии 

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

представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

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

как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

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

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

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

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

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

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

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) (с опорой на 

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

предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 

необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами (с опорой на схему при необходимости); использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

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

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

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 

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

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

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, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости с опорой на 

таблицы, алгоритмы работы с правилом); 
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- правильно списывать тексты объѐмом не более 65-70 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом не более 60-65 слов с учѐтом изученных правил 
правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

образцу при необходимости); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль;  

- - корректировать порядок предложений и частей текста; 

- с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

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

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
- писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

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

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

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

-  1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5    https://infourok.ru 

1.2 Фонетика  23    https://resh.edu.ru 

1.3 Письмо  70    https://infourok.ru 

1.4 Развитие речи  2    https://infourok.ru 

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Общие сведения о 

языке 
 1    

https:// multiurok.ru 

 

2.2 Фонетика  4    https://resh.edu.ru 

2.3 Графика  4    https://resh.edu.ru 

2.4 Лексика и морфология  12    https://resh.edu.ru 

2.5 Синтаксис  5    https:// multiurok.ru 

2.6 Орфография и  14    https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
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пунктуация 

2.7 Развитие речи  10    https://infourok.ru 

Итого по разделу             50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 165   0   0   

-  2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    https://infourok.ru 

2 Фонетика и графика  6    https://infourok.ru 

3 Лексика   10    https:// multiurok.ru 

4 Состав слова  14    https://resh.edu.ru 

5 Морфология  19    https://infourok.ru 

6 Синтаксис  8    https://resh.edu.ru 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   8   https://infourok.ru 

8 Развитие речи  30    https:// multiurok.ru 

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО   170   12   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
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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Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   

-  4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1    

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50    

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   4   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. Учебник. 1 класс. Москва  «Просвещение» 2023 

год 

   Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи, 4 части. Москва «Просвещение», 2023 г. 

2 класс 

 

В. П. Канакина, Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях. Москва 

Просвещение, 2015 

 

3 класс 

В. П. Канакина, Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях. Москва 

Просвещение, 2018 

 

4 класс 

 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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В. П. Канакина, Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Москва 

Просвещение, 2018 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 класс 

 
В. Г. Горецкий Н. М. Белянкова Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс  

Москва «Просвещение» 2021 

Канакина В.П.   Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками 

Москва «Просвещение», 2017 г. 
 

В. П. Канакина, Г. С. Щѐголева. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1 – 2 

класс.    Москва «Просвещение» 2014 

 

2 класс 

В. П. Канакина, Г. С. ЩѐголеваРусский язык. Проверочные работы. 2 класс. Москва 

Просвещение, 2017  
В. П. Канакина, Г. С. Щѐголева. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1 – 2 

класс.    Москва «Просвещение» 2014 

Ф.Ф. Бондаренко. Рабочий словарик. 2 класс. Москва «Просвещение», 2016. 

3 класс 

 

В. П. Канакина, Г. С. ЩѐголеваРусский язык. Проверочные работы. 3 класс. Москва 

Просвещение, 2017 

  
В. П. Канакина, Г. С. Щѐголева. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3 – 4 

класс.    Москва «Просвещение» 2014 

Ф.Ф. Бондаренко. Рабочий словарик. 3 класс. Москва «Просвещение», 2016 

 

4 класс 

В. П. Канакина, Г. С. ЩѐголеваРусский язык. Проверочные работы. 4 класс. Москва 

Просвещение, 2017 

  
В. П. Канакина, Г. С. Щѐголева. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3 – 4 

класс.    Москва «Просвещение», 2014 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https:// multiurok.ru 

   https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru/ 

Библиотека ЦОК 

 

 

 

2.1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 

10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 
общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – 

далее ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР, сформулированные 

в Федеральной программе воспитания. 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают 

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

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

допускать большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, 

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

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

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

причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать героев произведения и дать 

оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время затрудняются в правильном 

интонировании при чтении. 

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

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
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процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

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

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направленность 

обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных 

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

обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и синтеза как основы 

профилактики специфических ошибок чтения. Учитель начальных классов должен 

поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких 

расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и 

затруднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

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

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

слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению поля зрения 

читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится работе с текстом, в 

процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений работать с помощью учителя 

к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность обучающихся с ЗПР к механическому 

чтению требует необходимости усиления видов деятельности учащихся над осознанностью 

чтения, пониманием прочитанного. С первого класса проводится работа над выборочным 

чтением, нахождением в предложении или тексте заданных слов, выражений, отрывков. 

Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному анализу прочитанного, поиску логических 

связей между частями произведения, причинно-следственных связей между событиями. 

Большое значение уделяется словарной работе. Происходит развитие понятийной стороны 

речи, расширение словаря; обучающиеся с ЗПР приучаются обращать внимание на 

непонятные слова, развивают привычку выяснять их значение, более тонко анализируют 

языковой материал. Должна предусматриваться специальная продолжительная работа по 

обучению пересказу. 

Обучающиеся учатся излагать тексты небольшого объема с опорой на картинный план и 
ключевые слова, затем на план-вопрос и позже на совместно составленный план излагаемого 

текста, при этом визуальная поддержка может долго служить опорой для обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР 
формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; происходит 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

формируется первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; происходит овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; происходит овладение техникой смыслового чтения 

вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 
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использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

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

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

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

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

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. На литературное чтение в 1 дополнительном 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 ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Описание места учебного предмета 
Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 

классах — по 136 ч (4 ч) 
 

Содержание учебного предмета: 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. 
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Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ѐ, ю, и, й, 

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

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, 

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

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 
Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с 

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

прочитанного с иллюстрацией. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх 

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

Реальность и волшебство в сказке. 

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

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

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

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», 
«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

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

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
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Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

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

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

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

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 
менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

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

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

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

библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 
произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова 

и других). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт 

как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

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

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 
нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

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

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. 
Есенин «Поѐт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

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

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

Драгунского, В.В. Лунина и других). 

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

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

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

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

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

Мир сказок.   Фольклорная   (народная)   и   литературная   (авторская)   сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, 

взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

«Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 

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

животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
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уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 
одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 
О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 
(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я 

Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 



66 
 

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, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция. 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 
«Кот поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 
сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений), Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
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четырѐх 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 «Приѐмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 
Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 
другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырѐх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 
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Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-

3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 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 мѐртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ 

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 трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 
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лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 
«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения   для    чтения:    В.П.    Астафьев    «Капалуха»,    МОМ.    Пришвин 
«Выскочка», С.А. Есенин «Лебѐдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и 

другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере   произведений не менее трѐх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 
«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 
назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 
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Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

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

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

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

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

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

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

понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

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

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

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 
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художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

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

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

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

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

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

устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе 

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

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

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

героев. 

Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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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 еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Коммуникативные 
универсальные учебные действия 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать
 последовательность выбранных действий, придерживаться 
последовательности действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 
устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы; планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в 
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период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов под руководством учителя; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и 
называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 
заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря (из 

словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

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

предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 2 

предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя; 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— формировать потребность в систематическом чтении.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений с направляющей помощью учителя; 

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной 
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слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 35-40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

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

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

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

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям и образцу, характеризовать отношение 

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

с использованием словаря с направляющей помощью учителя; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений); 

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

иллюстрациям, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 
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— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами 

сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 
в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 

стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

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

номинативный, цитатный); 

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

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

анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

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

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 
(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— использовать в беседе изученные литературные понятия; 
— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 
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предложений устно, 3-4 письменно); 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный 

перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

в темпе не менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступками 

и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; 
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— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

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

от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать 

сочинения на заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

— корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 7 - 

9 предложений); 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

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

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работы  
 

Практ

ически

е 

работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    https://resh.edu.ru 

1.2 Фонетика  4    https://resh.edu.ru 

1.3 Чтение  72    https://infourok.ru 

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6    https://infourok.ru 

2.2 Произведения о детях и для детей  9     

2.3 Произведения о родной природе  6    https://resh.edu.ru 

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4    

https:// 

multiurok.ru 

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7    https://infourok.ru 

2.6 Произведения о маме  3    https://resh.edu.ru 

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4    

https:// 

multiurok.ru 

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1    

https://resh.edu.ru 

 

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 О нашей Родине  6    
nsportal.ru 
 

2 Фольклор (устное народное  16   1   
https://resh.edu.ru 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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творчество) 

3 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 
 8   1   

https:// 

multiurok.ru 

4 О детях и дружбе  12   1   nsportal.ru 

5 Мир сказок  12    https://resh.edu.ru 

6 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 
 12   1   

https://resh.edu.ru 

 

7 О братьях наших меньших  18   1   https://resh.edu.ru 

8 

Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и 

лето) 

 18   1   
https:// 

multiurok.ru 

9 О наших близких, о семье  13   1   https://resh.edu.ru 

10 Зарубежная литература  11   1   nsportal.ru 

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 2    
https:// 

multiurok.ru 

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   9   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контро

льные 

работы  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1   

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

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

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

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
 8    

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

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 10   1   

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

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 16   1   

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

10 Произведения о детях  18   1   Библиотека ЦОК 

https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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https://m.edsoo.ru/7f411a40 

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

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

13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

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

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  

1 
О Родине, героические 

страницы истории 
 12   1   

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 11   1   

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

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

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

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

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 
 7    

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

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

9 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 
 6    

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

10 
Произведения о животных и 

родной природе 
 12   1   

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

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

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

13 
Юмористические 

произведения  
 6    

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

14 Зарубежная литература  8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

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

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 1 класс 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В.  Бойкина Русский язык. Азбука  

Учебник: 1 класс,  в двух  частях  Москва «Просвещение», 2023 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие Литературное чтение  Учебник: 

1класс, в двух частях Москва «Просвещение», 2023 

2 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие Литературное чтение  Учебник: 2 

класс, в двух частях Москва «Просвещение», 2014 

3 класс 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие Литературное чтение      Учебник: 

3 класс, в двух частях Москва «Просвещение», 2014 

4 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие Литературное чтение  Учебник: 4 

класс, в двух частях Москва «Просвещение», 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 класс 

В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова Русский язык. Азбука  1 класс Методические рекомендации  

Москва «Просвещение», 2023 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение  1 класс  Методические рекомендации Москва 

«Просвещение», 2023 

Н. Ф. Виноградова Особенности работы с произведениями на уроках литературного чтения 1 

класс Методические рекомендации Министерство просвещения Российской Федерации 

Институт стратегии развития образования, 2023 

2 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение  2 класс  Методические рекомендации Москва 

«Просвещение», 2017 

Н.Ф. Виноградова, М.В. Рожкова Особенности работы с произведениями на уроках 

литературного чтения 2  класс Методические рекомендации Министерство просвещения 

Российской Федерации Институт статегии развития образования, 2023 

3 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение  3 класс  Методические рекомендации Москва 

«Просвещение», 2017 

4 класс 

Стефаненко Н. А, Горелова Е. А.  Литературное чтение  4 класс  Методические рекомендации 

Москва «Просвещение», 2019 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru 

http://www.proshkolu.ru 

   https://resh.edu.ru 

   https:// multiurok.ru

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
http://www.proshkolu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного врача 

России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 

10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту 

программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, 

даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. 

Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников 

и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся с ЗПР. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 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 
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целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нѐм человека на основе целостного 
взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; формирование представлений о 

ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу 

жизни; развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность); духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение обучающимися с ЗПР основ мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта 

эмоционально- положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление базовых навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно- 

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР 

использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных предметно-

практических и коммуникативных задач, развитии активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения 

в окружающей природной и социальной среде, заложит основу для осмысления личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в 
нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начального образования. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 
систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся с 

ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

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

Содержание  учебного предмета 
Содержание обучения в 1 классе  

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи . 

Совместная деятельность с одноклассниками – учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные 

растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Содержание обучения в 1 дополнительном классе Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного 

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. 
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Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 
живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 
Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения во 2 классе Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

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

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

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно- коммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 3 классе  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 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, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и 

в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 4 классе  

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
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базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

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

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. 

Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 

МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 
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1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно- 

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил 

совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР  

К  изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем; формирование навыков 

сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 



90 
 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; владение

 навыками коммуникации и   принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 
У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты 

окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии по 

предложенному плану, опорной схеме; объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты после проведенного анализа/ с опорой на образец; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью 

учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному 

плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); формулировать выводы на основе результатов проведѐнного 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 учѐтом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки; находить и использовать с помощью взрослых 

для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и 

интерпретировать с помощью учителя графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с 

помощью учителя); создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме 
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(отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с 
помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно высказывать своѐ мнение; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне; конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному 

алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при 

помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) по 

наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 

совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их (при необходимости обращаясь с помощи взрослого); ответственно выполнять 

свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение (на 
доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название 

своего населѐнного пункта, страны; приводить примеры школьных праздников, традиций 

своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; знать и 

показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о группах 

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

распространѐнные в родном крае растения, животных, сезонные явления в разные времена 
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года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 
используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством 

взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные индивидуальные наблюдения (в 

том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения температуры 

воздуха и опыты под руководством учителя; знать правила поведения в быту, в общественных 

местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о 

правилах личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать 

правила безопасного поведения в природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступном 

уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название своего 

населѐнного пункта, региона, страны; приводить с помощью учителя примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы; знать и показывать части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя); знать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространѐнные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки применяя опорные слова, 

используя алгоритм; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под 

руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха ) и 

опыты под руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности 

действий); давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и 

негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при 

обязательном присутствии взрослого); иметь представление о правилах здорового питания и 

соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; с 

помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры (используя 

дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, обычаев и 
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праздников народов родного края, важных событий прошлого и настоящего родного края, 
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения (по 

алгоритму последовательных действий); иметь представление об изученных взаимосвязях в 

природе, приводить с помощью учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать 

на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях ориентирования на 

местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану 

и опорным словам высказывания о природе; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать на доступном уровне примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные 

подсказки; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно- коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять 

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

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

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

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя 

справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России; 

иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и достопримечательностях 

городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать с 

помощью учителя на карте мира материки, изученные страны мира; иметь представление о 

расходах и доходах семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их 

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

предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов (под 

руководством учителя); соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой 

на образец изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию (при необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на 

образец/алгоритм/схему по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы (после предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе 

предложенного плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать 
результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному плану 

собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах здорового 
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образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы здорового 
питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; соблюдать правила 

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

природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию 

России); показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных 

исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических событий 

и исторических деятелей с веками и периодами истории России; рассказывать с опорой на 

план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе предложенного 

плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному плану 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

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

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать с опорой на образец 

изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации (при необходимости при помощи 

учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы на 

основе их внешних признаков и известных характерных свойств (после предварительного 

анализа); использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные 

дидактические материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 

экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 

высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 

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

соблюдать правила нравственного поведения на природе; иметь представление о возможных 

последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила 

безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

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

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

поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 

здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контр

ольн

ые 

работ

ы  
 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3    https://infourok.ru 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. 
 2    

https://resh.edu.ru 

 

1.3 Россия - наша Родина.  11    https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  16  
https:// multiurok.ru 

 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и природой. 
 13    

https://resh.edu.ru 

 

2.2 
Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения. 
 9    

https://resh.edu.ru 

 

2.3 Мир животных. Разные группы животных.  15    
https:// 

multiurok.ru 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3    
https:// 

multiurok.ru 

3.2 
Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Интернет 
 4    

https:// 

multiurok.ru 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   0   

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
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 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12    https://infourok.ru 

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2    https://infourok.ru 

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2    

https:// 

multiurok.ru 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7    https://infourok.ru 

2.2 Многообразие растений  8    https://infourok.ru 

2.3 Многообразие животных  11     

2.4 
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки 
 8    

https:// 

multiurok.ru 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4    https://infourok.ru 

3.2 

Безопасность в школе и общественном 

транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

 8    

https:// 

multiurok.ru 

 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Ко

нт

ро

ль

ны

е 

ра

бот

ы  
 

Практ

ически

е 

работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 14    

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

1.2 
Семья - коллектив близких. 

Родных людей. 
 2    

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

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

 11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

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

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

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

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 17    

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

1.3 

Человек - творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 

наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 
 5    

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

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы 

и их разнообразие 
 9    

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

2.3 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

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

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в 

сети Интернет 
 4    

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

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 класс 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Ч.1,2. Москва «Просвещение», 2023 

2 класс 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Ч.1,2. Москва «Просвещение», 2015 

3 класс 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Ч.1,2. Москва «Просвещение», 2018 

4 класс 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Ч.1,2. Москва «Просвещение», 2021 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 класс 

 Л. Л. Тимофеева И. В. Бутримова Окружающий мир. 1 класс.  Методические рекомендации 

Москва «Просвещение», 2023 

Плешаков А. А. , Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. 1 класс.  Тесты  

Москва «Просвещение», 2023 

   Плешаков А. А От земли до неба: Атлас-определитель. Москва «Просвещение»,  2012 

2 класс 

Плешаков А. А  Соловьѐва А. Е.Окружающий мир. 2 класс.  Методические рекомендации 

Москва «Просвещение», 2023 

Плешаков А. А. , Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. 2 класс.  Тесты  

Москва «Просвещение», 2014 

 Плешаков А. А От земли до неба: Атлас-определитель. Москва «Просвещение»,  2012 

3 класс 

Плешаков А. А  Соловьѐва А. Е.Окружающий мир. 3 класс.  Методические рекомендации 

Москва «Просвещение», 2018 

Плешаков А. А. , Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. 3 класс.  Тесты  

Москва «Просвещение», 2014 

 Плешаков А. А От земли до неба: Атлас-определитель. Москва «Просвещение»,  2012 

4 класс 
Плешаков А. А  Соловьѐва А. Е.Окружающий мир. 4 класс.  Методические рекомендации 

Москва «Просвещение», 2018 

Плешаков А. А. , Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. 4 класс.  Тесты  

Москва «Просвещение», 2014 

 Плешаков А. А От земли до неба: Атлас-определитель. Москва «Просвещение»,  2012 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru 

http://www.proshkolu.ru 
https://resh.edu.ru 

https:// multiurok.ru 

Библиотека ЦОК (3-4 классы) 

https://infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
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2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 
19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 

ФГОС НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление 

Главного санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования для обучающихся в классах с ОВЗ, составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования для обучающихся в классах с ОВЗ, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного 

языка, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса, но учащиеся по программе 7.2 изучать английский 

язык начинают с 3 класса.  
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Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включаютдоя обучающихся в классах с ОВЗ: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку : 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
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национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования для обучающихся в классах с ОВЗ отводится 68 часов:  в 3 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 
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диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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 опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

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 опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием с использованием 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. 

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 опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 



104 
 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом 

году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river). 
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Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

 

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 днѐм 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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; 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 
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день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

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, 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 умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
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контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием 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 учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

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 опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
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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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

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 (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

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 (английского) 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; 

 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: 
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 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 профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

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 (английского) 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 определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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 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 педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

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 педагогическим работником способа еѐ 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 своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

В 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм 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 
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от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 
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were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to .. 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

В 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 



115 
 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объѐме не менее 4–5 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 (объѐм монологического высказывания – 

не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 

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 учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
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писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

рольн

ые 

работ

ы  

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Обобщение и контроль  2  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  8  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

 Итого по разделу 7    

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, 

дом) 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 
Моя малая родина (город, 

село) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  9  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 
Произведения детского 
фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4.3 
Праздники родной страны 

и стран изучаемого языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34  2   0   

4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

 

1.3 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 Обобщение и контроль  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  7  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 
Любимая 

сказка/история/рассказ 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  9  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.2 Моя школа, любимые  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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учебные предметы https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 Моя малая родина  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Путешествия 2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 
Дикие и домашние 

животные 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Обобщение и контроль  1  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  14  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основные 

достопримечательности и 

интересные факты 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  1  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34  4   0   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 • Английский язык (в 2 частях), 3 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Английский язык (в 2 частях), 4 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Учебники "Английский в фокусе" 2-4 класс 

 Примерная программа начального общего образования по английскому языку 

 Книга для учителя к УМК "Английский в фокусе" 

 Контрольные задания 

 Проектор и интерактивная доска 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Российская Электронная Школа https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 
 

  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.1.5  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ, МАТЕМАТИКА) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 
№1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
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общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается 

в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

       формировать   представления   о   числах   и   величинах,   арифметических 

действиях; формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

уточнять и расширять представления о простейших геометрических  фигурах, 

пространственных отношениях; 

       формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 
оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания; формировать 
способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 
       формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и 

обобщения математических свойств и отношений); 

       развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 
использованием математической терминологии; 

       удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

       способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР; 

       содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Приведенная рабочая программа составлена по 132 часа в 1 и в первом дополнительном 

классах (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях); по 136 часов во 2, 3 и 4 классах (по 4 

часа в неделю при 34 учебных неделях). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 
Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 
Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного 

сложения. 
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Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, рисунок). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе 

– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг, овал. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. 

Создание простейшей информационной модели (схема). 

1 дополнителоьный класс 
Числа и величины. Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений 

с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе 

– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

2 класс 
Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), 

времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
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арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с 
текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических  фигур: точка, линия  (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертѐжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Чтение и заполнение таблицы. 3 класс 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных 

чисел. 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с 
текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,

 содержащие Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

       расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 

собственное речевое поведение; 

       развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения количества предметов, условия 

задачи); 

улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; совершенствование

 зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 
       улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

       развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться: 
       в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

       в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы 

в парах); 

       в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 
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в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 
в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (на основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из 

житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты   освоения   для   1 класса   по   учебному предмету 
«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

       осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

       кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

       осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т.п.); 

       сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным 

классификационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

       обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
       понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать 

и т.п.); 

       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить 

полученный ответ с условием и вопросом); 

различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 
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. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

       адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 
деятельности; 

       использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 
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времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 1 дополнительный класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

       расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

       развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 
увеличение объема оперативной памяти; 
совершенствование пространственных и временных представлений; улучшение качества

 учебного высказывания за счет адекватного 

использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); 

появление и развитие рефлексивных умений; развитие действий контроля; 

совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); вербализация плана 

деятельности; 

совершенствование волевых качеств; 
формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 
Личностные результаты освоения рабочей программы  для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» могут проявляться в: 
       положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего 
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ученика», что в совокупности формирует позицию школьника; 

       интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач; 
ориентации на понимание причины навыках оценки и самооценки результатов учебной 

деятельности на основе критерия ее успешности; 

       овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни (подсчета); 

       навыках сотрудничества со взрослыми. 
Метапредметные результаты освоения для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. 

в открытом информационном пространстве; 

   кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

строить математические сообщения в устной и письменной форме; проводить сравнения по 

нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; осуществлять разносторонний анализ объекта; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

различать способы и результат действия; 

принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

       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. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 

принимать участие в работе парами и группами; 
допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

       адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 

       активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

       слушать учителя и вести с ним диалог. 
Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– успеха в учебной распределять время на выполнение задания в обозначенный 

учителем отрезок времени; 
– проанализировать ход   решения   вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно- 

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

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

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

2 класс 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 
«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

 Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, 
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связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 
- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

       умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;       
умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 
позитивного отношения к нему проявляется в: 

       умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 
ориентироваться в мерах длины, времени, веса. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 
- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его 

использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 
задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись 

или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана 

решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись 

решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление 

ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании 

чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, 

составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 
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содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический 

анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью 

самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование знково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, 

зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 
(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических 

средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и 

отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, 

определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 
овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих 

общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление 

сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства 

и различия между признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, 

обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения 
(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно- 

следственных связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, 

умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 
(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном 

материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного 
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правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 
- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 

свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе.  

- Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 
- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти 

неизвестный компонент арифметического действия; 

- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 
- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на 

уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и 

делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 
- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 
- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в 

таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 
- составляет схему   для решения задачи или может подобрать схему из 
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предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 
- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 
действия одной или разных ступеней. 

3 класс 

Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету 
«Математика» оцениваются по следующим направлениям: Осознание себя как гражданина России 

проявляется в: 

-уважительном   отношении к   математике (открытие в различных областях, 

конструирование, программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
       способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 
       проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 
       проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

       стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

       способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

       способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: использовании форм 
речевого этикета в различных учебных ситуациях; уважительном отношении к чужому 

мнению; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 
- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, 

пропорциональности размеров и пр). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

       умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки; 
       умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

       умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

умении объективно оценивать свои знания по математике; способности анализировать 

причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
педагога; 

        умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его 
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использовать, руководствоваться им в процессе работы. 
Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись 

или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана 

решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись 

решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление 

ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 
познавательных процессов (использование знаково-символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к 

задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при 

оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов 

информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде 

схемы, логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические 

выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, 

декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, 

зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 

(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических 

средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 
несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и 

отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, 

определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 
овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих 
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общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление 

сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства 

и различия между признаками трех и более математических объектов, сравннение 

геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 
найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, 

обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения 

(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно- 

следственных связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и 

умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном 

материале, выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой 

последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: способности 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности выполнять 

инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
       способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

       способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат 

с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

       готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 

       адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

       умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

        овладении умением работать в паре, в подгруппе. 
Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 
читает и записывает трехзначные числа; 

сравнивает их и записывает результат их сравнения; 
устанавливает правила, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжает еѐ и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; упорядочивает заданные числа; 
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группирует числа по заданному или самостоятельно составленному 
основанию; 

       воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 
       применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без использует 

математическую терминологию при чтении и записи числовых решает уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и 

делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и 

делении; 

       использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы 

на число; способами; выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100       

выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

использует различные приемы проверки правильности вычисления; различает треугольники по 

видам и называет их; 

сравнивает геометрические фигуры по площади; вычисляет площадь прямоугольника разными 

способами; разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

описывает явления и события с использованием величин времени, переводит 
одни единицы времени в другие; 

переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; решает задачи 
арифметическими способами; 

анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными 
способами, а также в табличной форме; 

составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; вносит и 
наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении еѐ 

условия; составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; применяет 

алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти 

действия с числами в пределах 1000; 

       контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических 
действий при письменных вычислениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС , 1 доп. 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    https://infourok.ru 

1.2 Числа от 0 до 10  3    https://resh.edu.ru 

1.3 Числа от 11 до 20  4    https://infourok.ru 

1.4 Длина. Измерение длины  7    https://infourok.ru 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
 11    https:// multiurok.ru 

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
 29    

https://resh.edu.ru 

 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
https://resh.edu.ru 
 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственные 

отношения 
 3    

https://uchi.ru/teachers/l

k/main 

 

4.2 Геометрические фигуры  17    
https://resh.edu.ru 
 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8    

https://uchi.ru/teachers/l

k/main 

 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
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5.2 Таблицы  7    
https://resh.edu.ru 
 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 
 14    https:// multiurok.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9   1   https://infourok.ru 

1.2 Величины  10   1   https://infourok.ru 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 19   1   https://infourok.ru 

2.2 Умножение и деление  25   1   https://infourok.ru 

2.3 

Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

 12   1   https://infourok.ru 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11   1   https://infourok.ru 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 10    https://infourok.ru 

4.2 
Геометрические 

величины 
 9    https://infourok.ru 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 14   1   https://infourok.ru 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного 

материала 
 9     

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные 

работы) 

 8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

рольн

ые 

работ

ы  
 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

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

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

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

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12    
[Библиотека ЦОК 

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

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9    
[Библиотека ЦОК 

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

4.2 Геометрические величины  13    
[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
[Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  
[Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7   7   

[Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7   7   

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   7   2   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1 класс 
Морро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учебник в двух частях.  

Москва «Просвещение», 2023 

2 класс 
Морро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 2 класс. Учебник в двух частях.  

Москва «Просвещение», 2015 

 

3 класс 
Морро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 3 класс. Учебник в двух частях.  

Москва «Просвещение», 2018 

 

4 класс 

Морро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 4 класс. Учебник в двух частях.  

Москва «Просвещение», 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 класс, 1 доп. 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова, И. А. Игушева 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс Москва «Просвещение», 2017 

2 класс 

Моро М. И. Математика. Методические рекомендации. 2 класс. Москва «Просвещение», 

2018 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс   Москва «Просвещение»,  2014 

 Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс. Москва « Просвещение», 2014  

  

3 класс 

Моро М. И. Математика. Методические рекомендации. 3 класс. Москва «Просвещение», 

2018 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс   Москва «Просвещение»,  2014 

 Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс. Москва « Просвещение», 2014  

 

4 класс 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 класс   Москва «Просвещение», 2014 

 Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс. Москва «Просвещение», 2014  
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ  И  РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Волкова С.И., Максимова С.П. Электронное приложение к  учебнику «Математика», 1 

класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 
Библиотека ЦОК (методические рекомендации 3-4 классы) 
https://infourok.ru 

https://resh.edu.ru 
https:// multiurok.ru 
https://uchi.ru/teachers/lk/main 
https://resh.edu.ru

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
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2.1.6  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО 

– ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Программа по основам религиозных культур и светской этики на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

представленных в ФГОС НОО ОВЗ и программе воспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за 

этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

       знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 
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       развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

       обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

       развитие способностей обучающихся к общению в поли- этничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнера по деятельности, принимать ее, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчеркивают 

естественную 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. 

Все 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 сентенции, 

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 образцы 

нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 

России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю  (34 ч). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности 

и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося 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, общества; 

       осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 
не исповедовать никакой религии; 

       строить свое общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

       соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

       строить свое поведение с учетом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

       понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать свое поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

       понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 
       овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

       формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

       совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

       совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

       овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

       овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

       формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

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

       совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
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умения определять общую цель и пути ее достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия    

Познавательные УУД: 

       ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); —использовать разные методы 

получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 

       применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

       признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

       выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

       воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчеркивать ее 
принадлежность к определенной религии и/или к гражданской этике; 

       использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

       находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

       анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать ее объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

       использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

       соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать свое мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учетом 

особенностей участников общения; 

       создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 
       проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные 

для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

       проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

       анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

       выражать свое отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

       проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
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       выбирать партнера не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

       владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

       готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

       рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

       первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

       раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

       рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

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

       рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

       рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

       раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

       распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

       рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

       излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
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монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

       выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

       выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают сформированность умений: 
       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

       рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

       первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

       раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и ее основах; 

       рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр); 

       рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

       рассказывать   о   праздниках   в   исламе   (Ураза-байрам,   Курбан-байрам, 
Маулид); 

       раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

       распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

       рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

       излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
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народов России, российской культуры и государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

       приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

       выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

       выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

       рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

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

       раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

       распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл и 
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значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

       приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

       выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

       выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» отражают сформированность умений: 

       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

       рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

       первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

       раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

       рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

       рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

       рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырех, включая Рош-а- Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

       раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
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       распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

       рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

       излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

       приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

       выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

       выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

       рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

       соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

       раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

       рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

       рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 



151 
 

       рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

       раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

       распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами ее значение в религиозной культуре; 

       рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

       излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению ее результатов; 

       приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

       выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

       выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» отражают сформированность умений: 

       выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

       выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

       выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

       рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

       раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 
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       высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

       первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

       раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

       рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трех), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своем регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

       раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

       распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять ее значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

       рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

       рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

       раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

       объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности; 

       первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению ее результатов; 

       приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

       называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

в российской светской (гражданской) этике.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ п/ 

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн ые 

ресурсы 

Всего Контрол

ьн ые 

работы 

Практич

еск ие 

работы 

1 Россия — наша Родина 1   https://infourok.ru 

2 
Культура и религия. Введение в 

православную духовную традицию 
2 

   

https://infourok.ru 

3 Во что верят православные христиане 4   https://infourok.ru 

 
4 

Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему 

 
4 

   

 
5 

Отношение к труду. Долг 

ответственность 

 
2 

  https://infourok.ru 

/ 

6 
Милосердие и сострадание 

2   https://infourok.ru 

7 Православие в России 5   https://infourok.ru 

8 
Православный храм и другие святыни 

3   https://infourok.ru 

 

 

 

 
 

9 

Символический язык православной 

культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный   

календарь. Праздники 

 

 

 

 
 

6 

   

 

 

 

https://infourok.ru 

/ 

 
10 

Христианская семья и еѐ ценности 
 
3 

  https://infourok.ru 

/ 

 

 
11 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

 

 
2 

   
https://infourok.ru 

/ 

 
Итого                      34 0 0 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
Кураев. Основы православной культуры 4 класс. Учебник. Просвещение, 2023 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru/

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchebnikishkolarossii.ru/uchebniki-4-klass/kuraev-osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-uchebnik
https://infourok.ru/
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1.1.7 РАБОЧАЯ       ПРОГРАММА        ПО        УЧЕБНОМУ        ПРЕДМЕТУ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 
19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 

ФГОС НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного 

санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления 

и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 
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навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1, 1 доп. 2–4 

классах обязательно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение изобразительного искусства, 

составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 
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Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 
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Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 
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дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, 

ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 
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графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо 

жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

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 памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 
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одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  
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Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, 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. 
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Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза 

памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
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Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том 

числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 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. 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания 

себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 
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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, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 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; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщѐнный образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 
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 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

 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; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник 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; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ 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 еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 
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Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым 

материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по 
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выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

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

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и 

другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 

о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, 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, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 

художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
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Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 

тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
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Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 
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мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о 

Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 
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женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – 

и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в 

нѐм людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

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 учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
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Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями еѐ украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                  1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  

Практи

ческие 

работы  

1 Ты учишься изображать  10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Ты украшаешь  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Ты строишь  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   33   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  

Практ

ически

е 

работы  

1 Введение  2     

2 Как и чем работает художник  14    https://resh.edu.ru/ 

3 Реальность и фантазия  5    https://resh.edu.ru/ 

4 О чем говорит искусство?  7    https://resh.edu.ru/ 

5 Как говорит искусство?  6    https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   34   0   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол

ьные 

работы  

Практи

ческие 

работы  

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на улицах твоего 

города 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник  9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Изобразительное искусство,1, 2,3,4 классы/ Коротеева Е.И.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для 

общеобразовательных организаций: под  редакцией Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2016 . 

 - Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1- 4 классы. Под редакцией Б. 

М. Неменского. М.: Просвещение,  2014.  

 - Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, Е. И. Коротеева. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

 Рабочая тетрадь 2 класс. Под редакцией Б.М. Неменского М.:  Просвещение,2016. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- Сайт «Начальная школа» 

 

 http://1-4.prosv.ru

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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1.1.8  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 
(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 
№1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта   начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и 

воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом 

регулятивных умений, препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных 

произведений, несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
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учебного предмета: 

       расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно- 

познавательной деятельности; 

       формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 
эстетических суждений; 

       совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 
музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

       способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных 

образов, развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

программа составлена для 1 и 1 дополнительного классов на 33 часа (по 1 часу в неделю 

при 33 учебных неделях); для 2, 3 и 4 классов на 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных 

неделях). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» может 

корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учѐтом психофизических 

особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
1 класс 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

1 дополнительный класс Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
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динамика, тембр и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Музыка в жизни человека. (15 часов) 
Обобщѐнное представление об основных образно¬-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры драматизации. 

Основные      закономерности      музыкального искусства. (11 часов) 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. (8 часов) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

3 класс 

Музыка в жизни человека. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные      закономерности      музыкального искусства. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество   разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 
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УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, 

которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

       осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

       развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; способность к 

осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, 

ее временной организации. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); сравнивать музыкальные 

произведения; 

обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
       понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 
       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

       осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и 

пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

       адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

       использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 
учителем. 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях: 

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 
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успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников; 

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 
– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре; 

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников); 

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

1 дополнительный класс 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, 

которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

       осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; формирование 
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эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

       развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; способность к 

осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, 

ее временной организации. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); сравнивать музыкальные 
произведения; 

обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

       понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 

       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

       осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и 
пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

       адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 
деятельности; 

       использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 
Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников; 

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 
научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 
– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 
– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре; 

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 
организации праздников); 

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

2 класс 
Личностные результаты освоения для 2-го класса по учебному предмету «Музыка» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
       положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке других 

народов, проживающих в России; 
       стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных направлениях, 

разучивать песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные знаменательным для 

России датам; 

        коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

       умении организовывать пространство (порядок в учебных принадлежностях, 

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

       проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); соблюдении 

школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); подчинении дисциплинарным 

требованиям; 

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным произведениям; 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 
в: 

способности отвечать на вопросы; 
умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с 

вопросом, просьбой); 

умении аргументировать свои решения, 
описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

прослушанных или исполняемых произведений; 

умении вербализовать свои впечатления; 
умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые 

инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), 

вербальной агрессии; 

        способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

       способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, 
требованиями, предложениями со стороны других людей; 

способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; проявлении внимания к 

настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; уважительном 

отношении к чужому мнению; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

       развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

уважительном отношении к творческим достижениям; 
уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным 

произведениям других народов. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:       

различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении 

воспроизводить и слушать мелодичные произведения; 
       проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных 

произведений, в том числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

       проявлении интереса   к музыкальным   произведениям и музыкальному 
творчеству;    умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем 

мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

       умении называть и различать основные виды профессиональной 

музыкальной деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д. 

       способности к осмыслению значения музыки, осознании еѐ ценности; 

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, классическая 

музыка, инструментальная музыка); 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), 
потребностей (плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи   педагога.          
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адекватных представлениях о собственных возможностях в 

воспроизведении музыкального материала; 

       стремлении получить одобряемый результат своего творчества, 
Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

       организовывать деятельность с помощью учителя для овладения 
музыкальными навыками; 

       пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями для 
воспроизведения звука. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; в способности 
взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи. 
Метапредметные результаты освоения для 2-го класса по учебному предмету 

«Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

       с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 
умении: 

воспринимать музыку и размышлять о ней; 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 

       импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

находить нужную информацию в словарях учебника; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий,   используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 
       осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

       отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; с помощью учителя 

отличать новое от уже известного; 

признаков; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; анализировать 

музыкальный материал с выделением их существенных 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать – выделять 
класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 
умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя; 
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- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). самостоятельно 
ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора способов выполнения задания; 
       контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и 

после их завершения; 

       работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

понимать смысл инструкции учителя; 
определять план выполнения заданий под руководством учителя; проговаривать 
последовательность действий; 

использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 
маракасы); 

       выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 
на образцы, рисунки, схемы; 

       учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

       оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

       выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

       выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

       отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 
уроке; соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; принимать участие в 
коллективных работах, работе в парах и группах; контролировать свои действия при 
совместной работе; договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 
осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 
выполнения, выстраивать цепочку своих действий). 

       слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

       реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, 

        действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

       воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

       понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

       эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
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- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициями, многообразием музыкального фольклора России («Музыка в 

народном стиле»), образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 
- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения. 
- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие). 
- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 
- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта. 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах 

(ложки, трещотка, треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 
-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 
- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения 

слова в тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определять их характер и настроение. 

различать пение соло и хором. Различать на слух танец, песню и марш 

Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весѐлая, грустная и напевная 

Определять в песне запев, припев, вступление, заключение 
Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими 
оттенками 

       Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах 

3 класс 
Личностные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету «Музыка» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
       проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство 

Красноярского края, своего народа, России; 

       осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

       целостном, социально ориентированном взгляде на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

       понимании историко-географического образа России (территория, границы 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, гимн, праздники, права и обязанности гражданина. 



190 
 

       проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

       освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 

проживающих на территории России, отражѐнного в музыкальной культуре; 

изучении этнокультурных традиций; 
уважительном отношении к произведениям музыкального искусства других 

народов нашей страны и мира в целом; 

       понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

       стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

произведениях, композиторах России, мира 

коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности. осознавать себя 
как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

       проявлять чувство любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

       проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, выполнение 
взятых на себя обязательств); 

       стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении 

положительного результата, стремление получить максимально возможный положительный 

результат); 

подчинении дисциплинарным требованиям; 
стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к 

музыкальному творчеству; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 
в: 

способности задавать вопросы по теме; 
умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых эмоциях, 
намерениях в отношении музыкальных произведений, исполняемых и прослушанных; 

умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; способности 

объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); способности 

вежливо отказываться от нежелательных предложений; проявлении внимания к настроению 

партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; умении анализировать 

свои переживания и поступки, ориентируясь в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов. 

уважительном отношении к чужому мнению; 
умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

       развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

уважительном отношении к творческим результатам; 

уважительном отношении к культурным традициям других народов, понимание 

того, что каждый музыкальный материал является результатом чьего-то творчества, 
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самовыражения одноклассников, людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными направлениями 
музыкального искусства. 

       проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и 

направлений  умении самостоятельно замечать красоту музыки 

проявлении музыкальным искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 
позитивного отношения к нему проявляется в: 

осознании важности эстетической красоты музыки; 
демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 

культуры, как продукта творческой музыкальной деятельности человека, осмысления 

содержания предметного мира и его единства с миром музыки; 

- знании функций профессий музыкальной направленности; 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к музыке; осознании 

своих затруднений, потребностей; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 
мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к 

художественным и духовным ценностям; 

       адекватных представлениях о собственных возможностях в музыкальном 

творчестве; 
       стремлении получить одобряемый результат своей деятельности, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

       называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных произведений, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

       признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного сознания. 

       переживать чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранять и 

приумножать еѐ богатства, отражая их в музыкальном творчестве, 

       стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать 

принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

       сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности - любви. 

        понимать ценность музыкального творчества как естественного условия 
человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации, 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности, 

в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; в способности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

эстетических Метапредметные результаты освоения для 3-го класса по учебному 
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предмету  «Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

       с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

       использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

       осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

       составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой 

ее содержания, в устной и письменной форме; 

       осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

        осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

       принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

       решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

       воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 

       импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

       понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

       планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

       контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и 

после их завершения; 

       работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

       понимать смысл инструкции учителя; 
       использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

       продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 



193 
 

       осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

       выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

       выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

       отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;   
соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; принимать участие в 
коллективных работах, работе в парах и группах; контролировать свои действия при 

совместной работе; договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих действий). 

       слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

       реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, 

        действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 
По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

       воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочт        

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

       вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 
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       реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

       понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

       Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весѐлая, грустная и напевная 

Музыка в жизни человека 
       воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

       различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
       понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантатефольклора; 

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; ориентироваться в

 жанрах и основных особенностях музыкального 

понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; передавать в 

музыкально -художественной деятельности художественно-  

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

       соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

       осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

       владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 
       слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
       наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

       участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

       узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

       узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов. 

       проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов ения, 

позитивную В  процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под 

музыку; 

       импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

       пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминизации; 

находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 
       представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 
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Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. Григ, Г.В. 
Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

       музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 
       выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 

пения в т.ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
       петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

       различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

       сопоставлять музыкальных инструментов; 

различать язык музыки разных стран мира. 
сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; узнавать 

пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 
культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 музыкальные образы в звучании разных; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Раздел 1. Народная музыка России  6    

https://www.belca

nto.ru/?ysclid=lmv

pjq61iq121466910 

2 Раздел 2. Классическая музыка 7    

3 
Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
4    

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ     

1 Раздел 1. Музыка народов мира 5    

2 Раздел 2. Духовная музыка 2 1   

3 Раздел 3. Музыка театра и кино 4    

4 
Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 
3 1   

5 Раздел 5. Музыкальная грамота 2   

https://resh.edu.ru/

?ysclid=lmvqafu5i

7891582589 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   2  0   

https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

1 

 
ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ Раздел 1. 

Народная музыка России 
7   

https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891

582589 
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61i

q121466910 https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2 Раздел 2. Классическая 

музыка 
8 1  

https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891

582589 
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61i

q121466910 https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 
2   

 

1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Раздел 1. Музыка народов 

мира 

2   

 

2 Раздел 2. Духовная музыка 3    

3 Раздел 3. Музыка театра и 

кино 
8 1  

 

4 Раздел 4. Современная 

музыкальная культура    

https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891

582589 
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61i

q121466910 https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   2  0   

https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

роль

ные 

рабо

ты  

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

1 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Народная музыка России 6   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

2 Раздел 2. Классическая музыка 

8   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

3 Раздел 3. Музыка в жизни человека 
3 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. 

Музыка народов мира 4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

2 Раздел 2. Духовная музыка 
2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

3 Раздел 3. Музыка театра и кино 
5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

4 Раздел 4. Современная музыкальная 

культура 4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

5 Раздел 5. Музыкальная грамота 

2 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

bf8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2  0   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольны

е 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работы  
 

1 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка 

России 

7   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

2 Раздел 2. Классическая музыка 

9   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

3 Раздел 3. Музыка в жизни 

человека 1 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 
4   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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4 

2 Раздел 2. Духовная музыка 
1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

3 Раздел 3. Музыка театра и кино 
7   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

4 Раздел 4. Современная 

музыкальная культура 3 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

5 Раздел 5. Музыкальная грамота 
2   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412ea

4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   34   2  0   
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Музыка, 1 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Музыка, 2 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Музыка, 3 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Музыка, 4 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 Критская,Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб для общеобразоват. учреждений / 

 Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

 3 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 класс [Ноты] : пособие 

 дляучителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2017 

 4 Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д.  

 Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 – электрон.  

 опт. диск (CD-Rom).5 Сергеева,Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 [Текст] / Г.  

 П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2021 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/?ysclid=lmvqafu5i7891582589 

 https://www.belcanto.ru/?ysclid=lmvpjq61iq121466910 

 https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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1.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 
№1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

 

 Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и 
является обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и 

мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в: 

       создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 
обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

       приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- технологическими 
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умениями и проектной деятельностью; 
       формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. 

Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 

содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

       получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 
общества, о мире профессий; 

усвоение правил техники безопасности; 
овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

       овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки в жизни; 

       формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

Описание места учебного предмета: 
В учебном плане предмет «Технология» является составляющей обязательной части. 

Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два года отводится по 1 часу 

в неделю при 33 учебных неделях, а последующие три года по 1 часу в неделю при 34 

учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости 

от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина 

(ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного 

использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, 

нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов 

подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 

расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на 

листе, разметка деталей. Общее представление о 

технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
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изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). 

Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое 

соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение 

условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных частей 

компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

1 дополнительный класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и еѐ значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и 

самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное 

соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 
устройств компьютера. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. (8 часов) 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и 
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декоративно-¬прикладного искусства разных народов России. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (8 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно¬-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. (16 часов) 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких¬-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы с компьютером (2 часа) 
Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере (Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Исследование физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-¬художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
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изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы с компьютером. 
Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 
безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования. 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 
моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность 

решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также 

родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью 

разработки и корректировки программы коррекционной работы с обучающимися. Учителю 

рекомендуется оценивать результаты (исключительно для возможности своевременной 



205 
 

коррекции своих действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании определенного 
временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 
       формирование коммуникативной компетенции в еѐ органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 

формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; овладение начальными 

навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 
формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; способность к осмыслению 

значения труда, осознание его ценности; формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
       развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

       овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют: 
       определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  задания материалов и инструментов; 
       использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

       учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с 
учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

       оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 
Познавательные УУД позволяют: 

       ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
необходимы для выполнения задания; 

       отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

       сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять 

различие; 
 с помощью учителя различать новое от уже известного на уроке;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; анализировать объекты 
труда с выделением их существенных признаков; устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

- понимать смысл инструкции учителя; 
- определять план выполнения заданий под руководством учителя; проговаривать 

последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий; 
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с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения  

Коммуникативные УУД позволяют: 

       отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 
соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; принимать участие в 

коллективных работах, работе в парах и группах; контролировать свои действия при 

совместной работе; договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 
проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 
соответствии с их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели; 

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 
социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 
       формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

       формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

       формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

       использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

       приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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1 дополнительный класс 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования. 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность 

решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также 

родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки 

программы коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать 

результаты (исключительно для возможности своевременной коррекции своих действий) 

регулярно как поурочно, так и по окончании определенного временного периода (прохождение 

темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 
наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

       формирование коммуникативной компетенции в еѐ органичном единстве с 
трудовой и преобразовательной деятельностью; 

формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; овладение начальными 

навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 
формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; способность к осмыслению 

значения труда, осознание его ценности; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
       развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

       овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют: 

       определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 
учителя; 

понимать смысл инструкции учителя; 

определять план выполнения заданий под руководством учителя; проговаривать 

последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 
       использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

       учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

       учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
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оценку деятельности класса на уроке; 

       оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 
Познавательные УУД позволяют: 

       ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
необходимы для выполнения задания; 

       отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
информационном пространстве; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; с помощью учителя 

отличать новое от уже известного; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; анализировать объекты 

труда с выделением их существенных признаков; устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

       отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 
уроке; 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 
выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным 

ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели; 

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 
Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

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

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

их свойств; 

       формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
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материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

       формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

       использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 
       приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

2 деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. соблюдать нормы речевого 

этикета в трудовом взаимодействии; принимать участие в коллективных работах, работе в парах и 

группах; контролировать свои действия при совместной работе; договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению; осуществлять работу над проектом (класс 
Личностные результаты   освоения   для   2-го   класса   по   учебному   предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям: Осознание себя как гражданина России 

проявляется в: 

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и 
промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать 

в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

• подчинении дисциплинарным требованиям; 
• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с 

вопросом, просьбой); 

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов; 

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 
• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

• уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

• различении красивого и некрасивого, 
• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, 

красот природы и предметного мир; 

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.) 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 
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• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

• стремлении получить одобряемый результат своего труда, 
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

• организовывать рабочее место 
• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Метапредметные результаты освоения для 2-го класса по учебному предмету 

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

думать С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

• ориентироваться в известных понятиях. 

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• с помощью учителя отличать новое от уже известного; 

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 
• использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями  

и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки, схемы; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 
• предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с 

учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, 

чертѐжных инструментов); 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 
уроке; 
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• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач; рассуждать вслух, спорить,    

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 
представлений и умений: 

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и 

названий; 

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 
• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, 

коллаж); 
• знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 
• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов; 

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 
комбинирования в одном изделии различных материалов; 

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 
при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

• работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 
• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности»: 

• называть и различать обобщѐнные названия технологических операций: 
разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 
• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 



212 
 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

• различать чертеж и эскиз; 

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия 
выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертѐжных инструментов; 

• называть и различать устройство и назначение чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой 

на простейший чертѐж (эскиз); 

• соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 
• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на 

образец. 

В разделе «Конструирование и моделирование»: 

• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 
соединения деталей; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное  

• и неподвижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, 

пластилин). 

3 класс 
Личностные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям: Осознание себя как гражданина России 

проявляется в: 

       знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение 
социальной роли ученика проявляется в: 

       умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 

(рациональная организация рабочего пространства); 

       проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, 

выполнение обещаний); 

соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); соответствии 
поведения дисциплинарным требованиям; 

социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

       умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 
реализации собственной потребности; 

       описывать   порядок   получения результата своего труда, говорить об 

испытываемых эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: использовании форм 

речевого этикета в различных учебных ситуациях; умении действовать, согласно принятым 

группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: стремлении 
украшать предметы окружающей действительности, 

интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и 

предметного мира, 
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной 

 и коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного), 

       умении получить одобряемый результат своего труда, 
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

       рационально организовывать рабочее место; 

       рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами. 

Метапредметные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в  умении: 
оперировать известными понятиями. 
самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты самостоятельно отличать новое 

от уже известного; 

самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному 

событиями и явлениями. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий; 
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану; самостоятельно 

ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному 

плану, осуществлять контроль точности выполнения операций; 

       выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных 

инструментов; 

       исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

вести диалог по обозначенной теме; 
договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах; 

приходить в обсуждении к общему решению; 

учитывать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

       использовать   допустимые адекватные речевые средства для  решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты 
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По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д; 

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

– овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых 

терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); 

уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов; 

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 
городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 
практической деятельности»: 

- Называть и различать обобщѐнные названия технологических операций: разметка, 
получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые); 
- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

- различать чертеж и эскиз; 

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 
размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертѐжных инструментов; 

- Называть и различать устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

-  Читать простейшие чертежи (эскизы); 
- Выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); 

- соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 
- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на 

образец. 
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В разделе «Конструирование и моделирование»: 
- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей; 

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).   
  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольн

ые 

работ

ы  

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

1 
Природное и техническое окружение 

человека 
 2    

http://pedsovet.su/_ld/412/41

288_Urok_truda-1_kl.rar 

2 
Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 
 5    

https://resh.edu.ru/subject

/8/1/ 

3 
Способы соединения природных 

материалов 
 1    

https://videouroki.net/blo

g/novyi-kompliekt-

vidieourokov 

4 
Композиция в художественно-

декоративных изделиях 
 2    

https://multiurok.ru/index

.php/files 

5 
Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки 
 1    

https://easyen.ru/load/tek

hnologija/1_klass 

6 
Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 
 1    

http://pedsovet.su/_ld/412/41

288_Urok_truda-1_kl.rar 

7 
Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 
 2    

https://resh.edu.ru/subject

/8/1/ 

8 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
 1    

https://videouroki.net/blo

g/novyi-kompliekt-

vidieourokov 

9 
Картон. Его основные свойства. Виды 

картона 
 1    

https://multiurok.ru/index

.php/files 

10 Сгибание и складывание бумаги  3    
https://easyen.ru/load/tek

hnologija/1_klass 

11 

Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие «конструкция» 

 3    
http://pedsovet.su/_ld/412/41

288_Urok_truda-1_kl.rar 

12 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
 5    

https://resh.edu.ru/subject

/8/1/ 

13 
Общее представление о тканях и 

нитках 
 1    

https://videouroki.net/blo

g/novyi-kompliekt-

vidieourokov 

14 Швейные иглы и приспособления  1    
https://multiurok.ru/index

.php/files 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://multiurok.ru/index.php/files
https://multiurok.ru/index.php/files
https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://multiurok.ru/index.php/files
https://multiurok.ru/index.php/files
https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://multiurok.ru/index.php/files
https://multiurok.ru/index.php/files


216 
 

15 
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3    

https://easyen.ru/load/tek

hnologija/1_klass 

 

 

16 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всего  
 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты  

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

1 
Повторение и обобщение пройденного в 

первом классе 
 1     

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, симметрия) 

в работах мастеров 

 4    https://infourok.ru/ 

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 
 4    https://infourok.ru/ 

4 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее 

представление) 

 1    https://infourok.ru/ 

5 Элементы графической грамоты  2    https://infourok.ru/ 

6 
Разметка прямоугольных деталей от двух 

прямых углов по линейке 
 3    https://infourok.ru/ 

7 

Угольник – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

 1    https://infourok.ru/ 

8 

Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 

 2    https://infourok.ru/ 

9 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Соединение деталей изделия 

«щелевым замком» 

 5    https://infourok.ru/ 

10 Машины на службе у человека  2    https://infourok.ru/ 

11 
Натуральные ткани. Основные свойства 

натуральных тканей 
 1    https://infourok.ru/ 

12 Виды ниток. Их назначение, использование  1    https://infourok.ru/ 

13 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого стежка и 

ее варианты 

 6    https://infourok.ru/ 

https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://easyen.ru/load/tekhnologija/1_klass
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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14 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

роль

ные 

работ

ы  

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

1 
Повторение и обобщение 

пройденного во втором классе 
 1    

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

/3/  

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3    

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

/3/  

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

(технология обработки пластических 

масс, креповой бумаги 

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

/3/  

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/8

/3/  

5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свойства, 

сферы использования 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/8

/3/  

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки 
 6    

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

/3/  

7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 4    

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

/3/  

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3    
https://resh.edu.ru/subject/8

/3/  

9 
Современные производства и 

профессии 
 4    

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

/3/  

10 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». 

Конструирование изделий из разных 

материалов 

 6    
https://resh.edu.ru/subject/8

/3/  

11 Резервное время  1    
https://resh.edu.ru/subject/8

/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/


218 
 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты  

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты  

1 
Повторение и обобщение изученного в 

третьем классе 
 1    https://infourok.ru/ 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3    https://infourok.ru/ 

3 
Конструирование робототехнических 

моделей 
 5    https://infourok.ru/ 

4 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
 5    https://infourok.ru/ 

5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3    https://infourok.ru/ 

6 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 
 3    https://infourok.ru/ 

7 Синтетические материалы  5    https://infourok.ru/ 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
 5    https://infourok.ru/ 

9 
Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 
 3    https://infourok.ru/ 

10 Резервное время  1    https://infourok.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Учебник Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Москва» Просвещение»2020г 

1 – 4 класс 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Учебник Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Москва» Просвещение»2020г 1 – 4 класс 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov 

https://multiurok.ru/index.php/files 

https://infourok.ru/https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/novyi-kompliekt-vidieourokov
https://multiurok.ru/index.php/files
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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1.1.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 
19.12.2014 №1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 

ФГОС НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

Программа даѐт представление о целях, общей стратегии коррекционно- 
образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» (АФК) на уровне начального общего образования; 

устанавливают примерное предметное содержание, предусматривают его структурирование 

по разделам и темам, определяют количественные и качественные характеристики 

содержания. Программа разработана на основе, с учетом возрастных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа разработана также в соответствии с: 
       Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 
       Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Рабочей программы по адаптивной физической культуре для обучающихся 

с задержкой психического развития на уровне начального общего образования (протоко 

федерального учебно-методического объединения по общему образованиюот 29 сентября 

2022 г. № 7/22). 

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по 
предмету распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание программы состоит из базовой части (инвариантные 
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модули) и вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, легкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, 

плавание (при наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию). 

Данные модули в своем предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Содержание 

вариативного модуля определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, региональных климатических и 

этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим 

реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

Распределение программного материала по годам и периодам обучения, 

последовательность тем в рамках модулей определены педагогами Школы при составлении 

авторских рабочих программ по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся конкретной образовательной организации. Виды деятельности и 

планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся, материально-технического обеспечения и др. 

В программе по АФК для обучающихся с задержкой психического развития 
отражены положения о приоритетности задач по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 

представления о категории обучающихся с задержкой психического развития, научные и  

методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации). 

Программа имеет коррекционную направленность, разработана с учетом особенностей 

детей с задержкой психического развития, содействует всестороннему развитию их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 

физических способностей, компенсации нарушенных функций организма. 

Цель и задачи реализации программы 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития, 

достижение положительной динамики в развитии физических способностей, повышение 

функциональных возможностей систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры 

и спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к 

преодолению трудностей у обучающихся с ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, 

личностное развитие, наиболее полную реализацию физических и психических 

возможностей обучающихся. Основными формами занятий АФК являются уроки, 

внеклассные, спортивные и оздоровительные мероприятия. При их проведении создаются 

условия для всестороннего развития личности обучающегося с ЗПР, осознания своих 

физических возможностей, развития физических способностей, компенсации нарушенных 

функций и спортивного самоопределения. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 
обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 

физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, содействие 

социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 
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(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

• развитие двигательной активности обучающихся; 
• достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств; 

• обучение основам техники движений, формированию

 жизненно необходимых навыков и умений; 

• формирование потребности в систематических занятиях

 физической культурой и спортом; 

• формирование необходимых знаний в области физической

 культуры личности; 

• приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

• формирование умения применять   средства физической культуры

 для организации учебной и досуговой деятельности; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к 

ответственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

• развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 
физического воспитания обучающихся с ЗПР: 

• коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, 

плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

• коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

• развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.; 

• профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

• коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. 

д.; 

• коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно- 

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно- 

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т. д.; 

• воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать 
правилам; 

• развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 

• преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 
целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 



222 
 

• обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом; 

• профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 
- программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения; 
- информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий для решения поставленных задач; 

- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

- включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 
процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в части 
занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 
предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной 

скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а 

также в особенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям 

саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Описание учебного предмета 
Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего образования 504 часа за 5 лет обучения 

(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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  
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КУЛЬТУРА» 

Моду

ль / 

тема

тичес

кий 

блок 

 

Разделы 
Содержани

е 

программ

ы 

Дифференциация видов 

деятельности для отдельных групп обучающихся 

   Вариант 7.2 Вариант 7.2 (обучающиеся, 

имеющие отклонения в 

состоянии здоровья или 

инвалидность по 

соматическим 

заболеваниям) 

   Дополнительные виды деятельности для реализации 

особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР 

Знан
ия об 

Физичес
кая 

Адаптивная - Просматривают - Просматривают 

адап
тивн
ой 

культур
 как 

физическая видеоматериал по видеоматериал по 

физи
ческ
ой 

система 
занятий 

культура как теоретическим вопросам теоретическим 

куль
туре 

физичес
кими 

система адаптивной физической вопросам 

 упражне
ниями 
по 

разнообраз
ных 

культуры; адаптивной 
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 укреплен

ию 

здоровья 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из

 истори

и 

физическ

ой 

культур

ы 

 

 

 

 

Физичес

ке 

упражне

ния 

 

 

Физичес

кая 

подготов

ка и ее 

связь с 

развитие

м 

основных 

физическ

их 

способно

стей 

форм занятий 
физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. Ходьба, 

 бег, прыжки, лазанье, 

ползание, 

 ходьба на лыжах, 

как жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий,  подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Правила личной 

гигиены. 

Физические 

упражнения. 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие 

 и 

развитие физических 

способностей, основы 

спортивной техники 

изучаемых 

упражнений. 

Физическая 

подготовка и ее связь 

с развитием основных 

физических 

способностей. 

Характеристика 

основных физических 

способностей: силы,

 быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

История развития 

физической культур 

первых 

соревнований. 
Особенности 

- следят за 
рассказом педагога 

с опорой на 

визуальный план; 

- слушают

 рассказ 

педагога; 

- отвечают на 

вопросы по 

прослушанному 

материалу с 

опорой на 

визуальный план; 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют режим 

дня, подбирают 

материал по теме и 

т. д.); 

- участвуют в 

групповой работе 

по поиску 

информации

 или выполнению 

задания; 

- участвуют в 
проектной 

деятельности  
- на доступном 
уровне. 

физической культуры; 
- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

 визуальный план

  (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 
поощрений); 
- слушают рассказ 

педагога; 

- отвечают на вопросы
 по прослушанному 

материалу  с 

опорой на 

визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия  с 

заданными параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по 

теме и т. д.); 

- участвуют  в 

групповой работе по 

 поиску информации

 или выполнению 
задания; 

- участвуют  в 

проектной деятельности

 на доступном уровне. 
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физической культуры
 разных 

народов. Ее связь с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями 

 и 

обычаями народа. 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью. 

Физические 

упражнения,их 

влияние на 

физическое развитие 

 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 
физкультурн

ой 

деятельности 

Самостоятель

ные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ные  игры  

и 

развлечения 

Вариант 7.2 
Выполнение 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища, 

развития основных 

физических качеств; 

проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня

  (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки). 

Вариант 7.2 

Участвуют в 

подвижных играх 

 (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение 

правил игр. 

- Выполняют 
комплексы 

упражнений  

 для формирования 

правильной осанки  и развития  мышц 

туловища,

 разв

ития основных 

физических качеств; 

- Участвуют 

 в 

оздоровительных 

занятиях в режиме 

дня (утренняя

 зарядка, 

физкультминутки); 

- играют с 

соблюдением 

правил. 

- Выполняют 
комплексы 

упражнений   

- для 

формирования 

правильной осанки 

и развития мышц 

туловища, 

развития основных 

физических 

качеств  под 

контролем 

педагога,   

-  с 

подключением 

контроля своего 

состояния; 

- участвуют в 

оздоровительных 

занятиях в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки); 

- играют  

- с 

соблюдением 

правил. 
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Гимна

стика 

с 

элемен

тами 

акроба

тики 

Организу
ющие 

команды и приемы 

Вариант 7.2 
Простейшие виды 

построений. 

Строевые 
действия в 
шеренге и 
колонне; 

выполнение 

простейших 

строевых команд с 

одновременным 

показом учителем. 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

 опор для

 построения схемы 

перестроения. 
Этап закрепления: 
- выполняют 

упражнения с 

активизацией 

внимания, 

проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по 

возможности, «про 

себя». Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для

 развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для

 формировани

я пространственных 

представлений; 

- выполняют движение 

под заданный ритм, 

музыку. 

Этап знакомства 
с упражнением: 

- выполняют 

упражнения  по 

визуальному 

плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор  для 

построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения  по 

визуальному 

плану с

 активизацие

й внимания   с 

подключением 

контроля своего 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

-выполняют 

движение под 

заданный ритм, 

музыку. 
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 Упражнен
ия на низкой гимнастической перекладине Гимнастическая комбинация Гимнастические упражнения прикладного характера Общеразвивающие упражнения Развитие гибкости Развитие координации Формирование осанки 

Развитие 

силовых 

способнос

тей 

Вариант7.2 
Опорный прыжок: 

имитационные 

упражнения, 

подводящие 

упражнения  к 

прыжкам с разбега 

через 

гимнастический 

козел (с 

повышенной 

организацией 

техники 

безопасности). 

Вариант7.2 

Ходьба,бег, 

метания. Прыжки 

соскакалкой. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий  

с элементами 

лазанья  

и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Вариант7.2 
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; 

выпады и 

полушпагаты  на 

месте; «выкруты» с 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- последовательн

ое изучение отдельных 
фаз движения с их 
объединением; 
- изучение движений 

в разных экспозициях   

- с  дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и

 одновременным 

выполнением 

упражнений  по 

подражанию и 
сопряженной речью; 

- изучение упражнения 
по карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 
Этап закрепления: 
- выполняют 

упражнение с ярким 

инвентарем; 

- выполняют 

упражнения с помощью 

тренажеров (например, 

«Рогатка» для метания 

мяча). Дополнительная 

коррекционная работа: 
-проговаривание 
признаков 
 инвентаря 

(круглый,мягкий, 

большой и т. д.); 

- выполнение 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и

 статическая 

организация 
двигательного акта); 

- выполняют 

упражнения в 

различном темпе; 
выполняют упражнения 
для межполушарного 
взаимодействия 
 
 

Этап знакомства 
с упражнением: 

- просмотр видео 

с правильным 

выполнением 

упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- изучение 

схемы упражнения

  с 

последующим 

наблюдением за 

выполнением  и 

самостоятельное 

выполнение  с 

направляющей 

помощью 

педагога. 

Этап закрепления: 

игры с 

нестандартным 

спортивным 

инвентарем: 

разные мячи по 

цвету, форме, 

величине,весу;- 

использование 

системы игровых, 

сенсорных 

поощрений; 

- выполнение 
упражнений под 

музыку. 
Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения по 

подбору 

одинакового 

инвентаря   или 

инвентаря, 

имеющего  один 

общий признак 

(например, 

собрать только

 красные мячи, 

или только 

мягкие); 

- упражнения 

для развития

 мелкой 
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гимнастической 
палкой, скакалкой; 

махи правой  

 и левой 

ногой, стоя у 

гимнастической 

стенки  и при 

передвижениях; 

индивидуальные 

комплексы  по 

развитию гибкости. 
Вариант7.2 

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); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моторики 
(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 

акта); 

выполняют 

упражнения 

 в 

различном темпе; 

выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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  перебрасывание малого
 мяча из одной

 руки  в другую; 

упражнения  на 

переключение внимания; 

упражнения  на 

расслабление отдельных 

мышечных групп, 

передвижение шагом,

  бегом, 

прыжками   в разных 

направлениях по 

намеченным ориентирам и 

по сигналу. 
Вариант 7.2 

Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы

 под музыку; комплексы 

корригирующих 

упражнений на 

контроль ощущений 

 (в постановке головы,

 плеч, позвоночного 

столба), на 

контроль осанки в 

движении, положений 

тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; 

комплексы упражнений

  для 

укрепления мышечного 

корсета. 

Вариант 7.2 

Упражнения в 

поднимании  и 

переноске грузов: подход 

к предмету с нужной 

стороны, правильный 

захват  его для переноски, 

умению нести, точно и

 мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 
гимнастические 

палки,обручи,скамейки, 

маты, гимнастический 

«козел», «конь» и 
т. д.). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба 
Беговые 

упражнения 

Прыжковые 

упражнения 

Броски 

Метание 

Развитие 

быстроты 

 

Развитие 

выносливости 

Вариант         
7.2 

Ходьба: 

парами, по 

кругу парами; 

в умеренном 

темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба  с 

сохранением 

правильной 

осанки. 

Ходьба в 

чередовании с  

бегом. 
Вариант7.2 
Беговые 

упражнения: с  

высоким 

подниманием 

бедра, с 

изменением 

направления 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 

бег; высокий 

старт с 

последующим 

ускорением. 

Вариант 7.2 

На одной ноге 

и двух ногах 

на месте и с 

продвижением

; в длину и 

высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание 
Вариант7.2 

Большого 

мяча (1 кг) на 

дальность 

разными 

способами. 
Вариант7.2 

Малого мяча  

 в 

вертикальню  

 и 

горизонтальну

ю цель и  

Этап знакомства 
с  упражнением: 

- совместное с 

педагогом 

построение

 схемы 

упражнения  по 

визуальному  плану   

с использованием 

зрительных 

пространственных

 опор 

для   выполнения 

движения; 

- выполнение 

упражнения в 

соответствии со 

схемой.  

- Этап 

закрепления: 

- выполнение 

упражнения по  зрительным пространственным опорам в соответствии со схемой упражнения. Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для  

- развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для  

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения для

 согласования 

движений рук и

 ног (динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 

Этап 
знакомства с 

упражнением: 

- совместное 

  с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по 

визуальному 

плану с 

использованием 

зрительных 

пространственны

х опор для 

выполнения 

движения; 

- выполнени

е упражнения в 

соответствии со 

схемой с 

контролем своего 

состояния. 
Этап 
закрепления: 
- выполнени

е упражнения по 

зрительным 

пространственны

м опорам  

 в 

соответствии 

 со 

схемой 

упражнения   с 

активизацией 

внимания и  с 

использованием 

сенсорных 

поощрений после 

выполнения 

упражнения. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняю

т упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

-выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственны

х представлений; 
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на дальность. - выполняют 
упражнения  

-  для 

согласования 

движений рук 

 и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 
- выполняют 
упражнения для 
межполушарного 
взаимодействия. 
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 Общеразвива
ющие 

упражнения 

Развитие 

координации 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Развитие 

выносливости 

Развитие 

силовых 

способностей 

Вариант 7.2 

Бег с

 изменяющ

имся 

направлением

 по 

ограниченной 

опоре; 

пробегание 

коротких 

отрезков из 

 разных 

исходных 

положений; 

прыжки

 че

рез скакалку на 

месте на 

одной ноге и 

двух

 но

гах 

поочередно. 
Вариант 7.2 

Равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности

, 

чередующийся  с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности,  с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью  

 на 

дистанцию 30 

м (с 

сохраняющим

ся или 

изменяющимс

я интервалом 

отдыха);  бег на дистанцию до 400 

м; 

равномерный 

6- минутный 

бег. 
Вариант 7.2 

Повторное 

выполнение 

многоскоков; 

повторное 

преодоление 

препятствий(1

5-20 см); 

передача 

набивного 

мяча (1 кг) в 

Этап знакомства 
 с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом 

построение

 схемы 

упражнения    

 по 

визуальному  плану  с использованием зрительных пространственных опор для выполнения движения; 

- изучение 

движений в разных

 экспозициях   

- с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и

 одновременным 

выполнением 

упражнений

 по 
подражанию  
и сопряженной 
речью; 

- просмотр 

обучающего видео  

- с 

сопровождающими 
комментариями 

педагога. Этап 

закрепления: 

- выполнение 
упражнения с

 использованием 

зрительных 

пространственных

 опор для 

перестроения; 
- игра. 
Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполнение 

упражнения для

 формиров

ания 

пространственных 

представлений; 

-выполнение 

упражнений для 
согласования 

движений рук и ног 

Этап 
знакомства с 

упражнением: 

совместное    

с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по 

визуальному 

плану с 

использованием 

зрительных 

пространственны

х опор для 

выполнения 

движения: 

- изучени

е движений в 

разных 

экспозициях  

- с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога  и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию  

и сопряженной 

речью; 

- просмотр 

обучающего 

видео с 

сопровождающим

и комментариями 

педагога. 
Этап 
закрепления: 
- выполнение 

упражнения   

- с 

использованием 

зрительных 

пространственны

х опор для 

перестроения; 

- игра  с 

подключением 

контроля своего 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 
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максимальном 
темпе, по 

кругу, из 

разных 

исходных 

положений; 

метание 

набивных 

мячей (1-2

 кг) 

одной рукой  и двумя руками из разных исходных положений  и различными способами 

(сверху,сбоку, 

снизу, от 
груди); 

повторное 
выполнение 
беговых 

нагрузок в 

горку; 

прыжки в 

высоту на 

месте с 

касанием 

рукой 

подвешенных 

ориентиров; 

прыжки с 

продвижением 

вперед 

(правым и 

левым боком), 

с доставанием 

ориентиров, 

расположенны

х на разной 

высоте; 

прыжки по 

разметкам  

в 
полу приседе  
и приседе. 

(динамическая 
организация 

двигательного акта); 

-выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной 

интеграции. 

- выполнени
е упражнений для 

развития 

переключаемости 

движений; 

-выполнение 

упражнения для 

формирования 

пространственны

х представлений; 

-выполнение 

упражнений для 

согласования 

движений рук и    

ног (динамичесая 

организация 

двигательного 

акта); 

-выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной 

интеграции. 



235 
 

Подвиж

ные и 

спортив

ные 

игры 

На 
материале 

гимнастик

и 

 с 

основами 

акробатик

и 

На 

материале 

легкой 

атлетики 

На 

материале 

лыжной 

подготовк

и 

На 

материале 

спортивн

ых игр 

Вариант 7.2 
Игровые задания 

с использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений  на 

внимание,

 силу

, ловкость   и 

координацию. 
Вариант 7.2 
Прыжки,

 бег

, метания и 

броски; 

упражнения  на 

координацию, 

выносливость  и 

быстроту. 
Вариант 7.2 
Эстафеты  в 
передвижении на 
лыжах, 
упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

Футбол 
Вариант7.2 
Удар по 
неподвижному и 

катящемуся 

мячу; остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные игры 

на материале 

футбола. 
Баскетбол 
Вариант7.2 
Стойка 

баскетболиста; 

специальные 

передвижения 

без мяча; хват 

мяча; ведение 

мяча на месте; 

броски мяча с

 места

 двумя 
руками снизу 
из- под
 кольц
а; 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- описание порядка 

выполнения движения по 

схеме с последующей 

демонстрацией  

и  выполнением его; 

- показ движений  

- в разных экспозициях 

со словесным 

сопровождением 

педагога и 

 одновременным 

выполнением 

упражнений  

- по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения 

по карточкам с рисунками 

и схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

повторение и показ 

порядка выполнения 

упражнения (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр видео 

или повторение по схеме 

тела и т. д.);  игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для     

развития 

пространственной 

организации (освоение 

пространства 

спортивного зала). 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения; 

- описание порядка 

выполнения 

упражнения по 

схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его с 

направляющей 

помощью педагога; 

- одновременное 

сочетание показа 

физических 

упражнений, 

словесного 

объяснения  и 

выполнения; 

- совместное 

составление схемы 

выполнения 

упражнения, 

составление 

визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнений в 

соответствии с 

визуальным 

планом, с 

подключением 

контроля своего 

состояния; 

- использование 

системы игровых, 

сенсорных 

поощрений 

(например, после 

выполнения 

упражнения игра в 
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  передача и 
ловля мяча на

 месте 

двумя руками от 

груди в паре с 

учителем; 

подвижные 

 игры на 

материале 

баскетбола. 

Пионербол 
Вариант 7.2 

Броски и ловля 

мяча в парах 

через сетку 

двумя руками 

снизу и сверху;       

нижняя 

подача  мяча 

(одной рукой 

снизу). 
Волейбол 
Вариант7.2 
Подбрасывание 

мяча; подача 

мяча; прием и 

передача мяча; 

подвижные игры 

на материале 

волейбола. 
Вариант7.2 
Подвижные 

игры   разных 

народов. 
Вариант7.2 

Коррекционоразв

ивающие 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», 

 мяч или игра с 
музыкальной 

игрушкой и т. д.); 

-использование 

световых, знаковых, 

вибрационных 

сигналов для 

концентрации 

внимания, 

информации  о 

начале или 

прекращении 

движений; 

- выполнение 

упражнения в 

сокращенном 

промежутке 

времени; 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения для 

развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

- использование 

игровых моментов и 

материалов для 

развития 

пространственной 

организации 

(например, 

выполнение 

упражнения на 

правой половине 

зала и т. д.). 
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«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 

подготовк

а 

Обучени

е 

основны

м 

элемента

м 

лыжной 

подготов

ки 

Общераз

вивающи

е 

упражне

ния 

Развитие 

координа

ции 

движени

й 

Развитие 

выносли

вости 

Вариант 7.2 
Передвижение 

на лыжах; 

повороты; 

спуски;подъемы; 

торможение 

Вариант 7.2 

Перенос тяжести 

тела с лыжи на 

лыжу (на месте); 

комплексы 

общеразвивающи

х упражнений с 

изменением поз 

тела, стоя на 
лыжах; 
скольжение на 
правой  (левой) 
ноге  после 

двух-трех шагов; 

спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками   на 

лыжах; 

подбирание 

предметов  во 

время спуска  в 

низкой стойке. 
Вариант 7.2 
Передвижение 
на лыжах в 
режиме 
умеренной 
интенсивности,
 в 
чередовании с 
прохождением 
отрезков в 
режиме большой 
интенсивности, с 
ускорениями; 
прохождение 
тренировочных 
дистанций. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- усваивают 
техники хода, 
спуска, подъема по 
образцу с 
направляющей 
помощью педагога; 
выполнение 
упражнений по 
памяти; 
самостоятельное 

передвижение по 

учебной лыжне в 

заданной технике; 

- совместное с 
педагогом построен

 схемы 

упражнения по 
визуальному плану  с  

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для 
выполнения 

движения. 
Этап закрепления: 
- выполнение 
упражнения с

 проговариванием 

порядка 

 выполнения 

действия «про себя» 

(по возможности); 

- принимают 

участие в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

Этап знакомства с 

упражнением: 

-совместное  с  

педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для 

выполнения 

движения; 

-изучение движений 

в разных 

экспозициях  с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога  и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- выполнение 

упражнения с 

направляющей 

инструкцией 

педагога. 
Этап закрепления: 
- выполнение 

упражнения  с 

проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про 
себя» (по 
возможности), с 

подключением 

контроля состояния. 
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упражнения для
 развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для

 согласования 

движений рук и

 ног (динамическая 

организация 

двигательного акта); 

участие в играх, 

направленных на 

эмоционально - 

волевое развитие. 

Дополнительная 
коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения  для 

согласования 

движений рук 

 и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально- 

волевое развитие. 
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Коррекци

онно- 

развиваю

щие 

упражнен

ия 

Основные 
положения  

и движения 

головы, 

конечностей  

и туловища, 

выполняемые 

на месте 

Упражнения 

на дыхание 

Упражнения  

на 

коррекцию   

и 

формирование 

осанки 

Упражнения  

на 

коррекцию  

 и 

профилактику 

плоскостопия 

Упражнения  

на развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Упражнения 

 на 

развитие 

точности и 

координации 

Вариант 7.2 
Сочетание 

движений 

туловища, ног 

с 

одноименным

и движениями 

рук; 

комплексы 

упражнений 

без  предметов   на 

месте  и  с предметами (г/палка,   малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч,  средний 

обруч, 

большой  

обруч). 

 

Правильное 

дыхание в 

различных 

И.П. сидя, 

стоя, лежа; 

глубокое 

дыхание 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- изучение 

отдельных фаз 

движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и

 одновременным 

выполнением 

упражнений

 по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение 

упражнения по 

карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с 

заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 
Этап закрепления: 
- систематич

еское выполнение 

упражнения со

  словесной 

Этап 
знакомства с 

упражнением: 

- просмотр 

видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения с комментариями педагога; 

- изуче

ние отдельных 

фаз 

движения с последующим их объединением; 

- прос

мотр движений 

в разных 

экспозициях

 со 

словесным 

сопровождени

ем педагога   и одновременным выполнением упражнений по 
подражанию и 
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 движений 
Упражнения  

на развитие 

двигательных 

умений и 

навыков 

при
 выполнени

и упражнений 

 без 

предметов; 

дыхание   

 по 

подражанию 

(«понюхать 

цветок»,

 «подуть на 

кашу», «согреть 

руки»,  

 «сдуть 

пушинки»), 

дыхание во время 

ходьбы   

  с 

произношением 

звуков на 

выдохе, 

выполнение 

вдоха и

 выдоха через 

нос. 

 

Упражнения  

у гимнастической 

стенки 

(различные 

движения рук, 

ног, скольжение 

спиной и 

затылком по 

гимнастической 

стенке, приседы); 

сохранение 

правильной 

осанки при 
выполнении 

различных 

движений 

руками; 

упражнения  

 в 

движении 

имитирующие 

ходьбу, 

 бег 

животных  

и движения 

работающего 

инструкцией 
педагога (допустима 

визуальная 

поддержка, 

например, просмотр 

видео или 

повторение по схеме 

тела и т. д.). 

Дополнительная 

коррекционная 

работа 

-

 проговари
вают сенсорные 
 свойства 
инвентаря; 
- проговари

вают 

пространственные 

термины при 

выполнении 

упражнений; 

- выполняют 

упражнения для

 развития 

произвольного 

торможения. 

сопряженной 
речью; 

- изучен

ие упражнения

 по 

карточкам

 

с 

рисунками

 и схемам 

движений, с

 задания

ми, указателями, 

ориентирами. 
Этап 
закрепления: 
- выполнен

ие упражнений

 в 

соответствии

 

с визуальным 

планом; 

- выполня

ют упражнения 

 с 

использованием 

системы 

игровых, 

сенсорных 

поощрений 

(например,

 после 

выполнения 

упражнения 

игра в мяч или 

игра с 

музыкальной 

игрушкой и т. 

д.); 

- концентрирую

т внимание

 с помощью 

световых, 

знаковых, 

вибрационных 

сигналов; 

- меняют

 виды 

деятельности 

 для 

концентрации 

внимания. 
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человека 
(«ходьба как 

лисичка», «как 

медведь», 

похлопывание 

крыльямикак 

петушок», 

покачивание 

головойкак 

лошадка», 

«вкручивание 

лампочки», 

«забивание 

гвоздя», 

«срывание 

яблок», 

«скатай снежный 
ком», 

«полоскание 

белья»); 

упражнения 

 на 

сенсорных 

набивных 

 мячах 

различного 
диаметра (сидя 
на мяче  
с 

Дополнительная 
коррекционная 

работа 

проговаривают 

сенсорные 
свойства 
инвентаря; 

- проговарива

ют 

пространственн

ые термины

 при 

выполнении 

упражнений; 

- выполня

ют упражнения

 для 

развития 

произвольного 

торможения. 
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  удержанием 
статической 

позы с  

опорой  

с различными 

движениями 

рук); ходьба  

с 

мешочком  

на голове; 

поднимание  

на носки и 

опускание на  

пятки  с 

мешочком  

на голове; 

упражнения 

на укрепление 

мышц спины  

и 

брюшного 

пресса путем    

прогиба назад; 

упражнения 

для

 укрепл

ения мышц    спины путем складывания; упражнения  для укрепления позвоночника путем  поворота туловища      и наклона  его   в стороны; 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 и 

лицом вперед 

по канату со  

страховкой; 

ходьба   на 

внутреннем  и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 
С сенсорными 
набивными 

мячами 
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 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 секунд; поднимание мяча вперед,      вверх, вправо, 

влево). 

Построение в 

шеренгу и в 

колонну с 

изменением 

места 

построения; 

ходьба между 

различными 

ориентирами; 

бег по  на 

черченным  на 

полу 

ориентирам(вс

е задания 

выполняются 

вместе с 

учителем); 
несколько 

поворотов 

подряд по 

показу, ходьба 

по двум 

параллельно 

поставленным 

скамейкам с 

помощью. 
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Построения  
и 

перестроения: 

выполнение 

команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», 

«Класс стой!» 
с  помощью; 
размыкание в 
шеренге и в 

колонне; 

размыкание  в 

шеренге на 

вытянутые 

руки; 

повороты 

направо, 

налево  с 

указанием 
направления; 

повороты на 

месте кругом с 

показом 

направления. 

Ходьба и бег: 

ходьба на 

пятках, на 

носках; 

ходьба в

 различ

ном 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; 
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  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 поворотами        

на180° и       

360°;прыжки 

на одной ноге 

с 

продвижением 

вперед; 

прыжки в 

длину сместа 

толчком двух 

ног; прыжки в 

глубину с 

высоты 50 см; 

в длину с двух-

трех шагов, 

толчком 
одной с 
приземлением 

прыжки боком 

через 

г/скамейку с 

опорой на 

руки; прыжки, 

наступая на 

г/скамейку; 

прыжки в 

высоту с шага. 

Броски,ловля, 

метание мяча и передача предметов: метание  малого 

мяча правой 

(левой) рукой 

на дальность 
способом «из-

за головы  

через плечо»; 

на две через ров;   

  



246 
 

  метание 
малого мяча в 

горизонтальну

ю цель 

(мишени на 

г/стенке); 

метание 

малого  мяча  в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля  его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах   двумя 

руками снизу; 

броски 

набивного 

мяча весом 1 

кг различными 

способами: 

двумя руками 

снизу и от 

груди,  

 из-за  

головы; 

переноска 

одновременно 

2-3 предметов 

различной 

формы 

(флажки,

 кегли, 

палки, мячи и 

т. д.);

 передач

а  и 

переноска 

предметов  

 на 

расстояние до 

20 метров 

(набивных 

мячей  1  

 кг, 

г/палок,

 больших 

мячей и т. д.). 

Равновесие: 

ходьба по 

г/скамейке с 

предметом 

(флажок,г/мяч, 

г/палка); 

ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с 
опусканием на 

одно колено; 

ходьба по 
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г/скамейке   
с 

перешагивани

ем через 

предметы 

высотой 15-20 

см; поворот

 круго

м 

переступание

м на 

г/скамейке; 

расхождение 

вдвоем  при 

встрече на 

г/скамейке; 

«Петушок», 

«Ласточка» на 

полу. 

Лазание, 

перелезание, 

подлезание: 

ползанье на 

четвереньках 

по наклонной 

г/скамейке  

с 

переходом   

на г/стенку; 

лазанье по 

г/стенке 

одновременны

м способом, 

  не 

пропуская 

реек, с 

поддержкой; 

передвижение 

по г/стенки 

  в 

сторону; 

подлезание    и перелезание  под препятствия разной   высоты (мягкие  модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т. д.); подлезание под препятствием с предметом  в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики,   

 кегли, 

набивные 

мячи, большие 

мячи; 
вис на   руках   
на г/стенке 1-2 
секунды; 

полоса 

препятствий 

из 5-6 заданий 
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в 
подлезании, 
перелезании и 
равновесии. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

проявляется 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, 

просить взрослых выстирать); 

       стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 

отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

       ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, 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 

собственных возможностях и ограничениях, проявляется в: 

       осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки 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 

психологические возможности; 
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       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 проявляется 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 

общего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
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 
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связь.   
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: способности 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности соотносить 

полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

   заболеваниям) 

  Предметные примерные планируемые результаты 
Знания 
об 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

 как 

система

 заня

тий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека 

С помощью направляющих 

вопросов, с 

использованием 

вспомогательного 

материала (карточек, плана 

и т. д.): 

- объясняет

 понятия 

«физическая

 культура

», 

«адаптивная

 физическа

я культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых 

формулировках назначение 

утренней

 зарядки, 

физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития 

основных физических 

качеств; 

- называет основные 

способы и особенности 

движений и передвижений 

человека; 

- называет и применяет 

простые термины из 

разучиваемых упражнений, 

объясняет их 

функциональный смысл и 

направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы 

личной гигиены; 

- называет основные 

причины травматизма на 

занятиях физической 

С помощью направляющих 

вопросов, с использованием 

вспомогательного 

материала (карточек, плана 

и т. д.): 

- объясняет

 понятия 

«физическая

 культура

», 

«адаптивная

 физическа

я культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых 

формулировках назначение 

утренней

 зарядки, 

физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития 

основных физических 

качеств; 

- называет основные 

способы и особенности 

движений и передвижений 

человека; 

- называет и применяет 

простые термины из 

разучиваемых упражнений, 

объясняет их 

функциональный смысл и 

направленность воздействия 

на организм; 

- называет основы личной 

гигиены; 

- называет основные 

причины травматизма на 

занятиях физической 

культурой и правила их 
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С

форм

ирова

нные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

       

овлад

ении 

умени

ем 

обрат

иться 

к 

сверст

нику 

с 

предл

ожени

ем, 

прось

бой о 

помо

щи в 

преод

олени

и 

затруд

нения, 

объяс

нение

м; 

       

овлад

ении 

умени

ем 

обрат

иться 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 

зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 
       овладении умением адекватно воспринимать критику. Предметные результаты 

Модуль / 

тематически

й 
блок 

 

Разделы 
Дифференциация требований к планируемым 

результатам занятий к группам обучающихся 

культурой и правила их 

предупреждения. 

предупреждения. 

 Способы 
физкультурно

й деятельности 

Самостоятельн

ые занятия. 

Самостоятель

ные игры и 

развлечения. 

- выполняет комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, 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. 

- выполняет комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств с контролем 

состояния; 

- 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 

приемы 

- Выполняет упражнения 

с опорой на визуальный 

план и с использованием

 зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- выполняет простые 

перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, 

старается

 соблюдать ритмический 

рисунок; 
- удерживает 
статическую позу в течение 
10 секунд; 

- знает простые 

- Выполняет 

упражнения совместно с 

педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- удерживает статическую 

позу в течение нескольких 

секунд; 

- знает

 простые 

пространственные термины; 

- двигается под музыку, 
старается
 соблюдать ритмический 
рисунок; 

- наблюдает      за      своим 
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  Вариант 7.2 Вариант 7.2 

(обучающиеся, 

имеющие отклонения в 

состоянии здоровья 

или 

инвалидность по 

соматическим 

  пространственные термины. состоянием, сообщает о 
дискомфорте и перегрузках. 

 Упражнения

 

на низкой 

гимнастическо

й перекладине 

 

Гимнастическ

ая комбинация 

Гимнастическ

ие упражнения 

прикладного 

характера 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

-Начинает

 выполнени

е упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и 

т. д.); 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(обязательный контроль со 

стороны педагога в 

построении 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

, проговаривает это; 

- умеет работать с 

тренажерами; 

- проговаривает признаки 

инвентаря (круглый, 

мягкий, большой и т. д.); 

- выполняет упражнения 
для развития мелкой

 моторики 
(динамическая и 
статическая организация
 двигательного 
акта). 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным 

повторением

 выполняет 

упражнение

 целостно

, 

необходимо

 словесно

е сопровождение педагогом 

упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального плана; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- работает с системой 

поощрений; 

- выполнение упражнений 

под музыку с 

направляющей помощью; 

- подбирает одинаковый 

инвентарь или инвентарь, 

имеющий один общий 

признак (например, собрать 

только красные мячи, или 

только мягкие); 

- выполняет упражнения 
для развития мелкой 
моторики (динамическая и 
статическая организация 
двигательного 
акта). 
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Легкая 
атлетик
а 

Ходьба Беговые 

упражнения 

 
Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

 

Метание 

 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 
Развитие 

выносливости 

- Выполняет упражнение 

с опорой на визуальный 

план и с использованием

 зрительных 

пространственных 

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. 

- Выполняет 

упражнение совместно с 

педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

обозначения 

пространственных 

терминов; 

- строится в шеренгу с 

направляющей

 помощью педагога; 

- переключается с одного 

действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

- удерживает 

правильную осанку при 

ходьбе и беге; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие

 статической 

координации

 нескольк

о секунд; 
- по инструкции выполняет 
упражнение со сменой 
темпа 
выполнения. 

 Общеразвиваю

щие 

упражнения 
Развитие 

-Начинает 

 выполнение 

упражнения по 

 звуковому 
сигналу; 

- Начинает 

 выполнение 

упражнения по 

 звуковому 
сигналу; 

 координации 
 

Развитие 
скоростных 

способностей 

 

Развитие 

выносливости 

 

Развитие

 сило

вых 

способностей 

- выполняет 

упражнение целостно со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. 

д.); 

- сохраняет объем 

движения при

- с 

предварительным 

повторением

 выполняет 

упражнение

 целос

тно, 

необходимо

 слове

сное сопровождение 

педагогом упражнения и 

контроль, выполнение 

упражнения с 
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 многократном 

выполнении упражнения 

с контролирующей 

помощью педагога 

(словесная фиксация 

внимания); 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(обязательный контроль 

со стороны педагога в 

построении 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, мягкий, 

большой и т. д.); 

- выполняет упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая 

и статическая 

организация 

двигательного акта). 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального плана; 

- сохраняет объем 

движения при 

многократном 

выполнении упражнения 

с контролирующей 

помощью педагога 

(словесная или 

контактная фиксация 

внимания); 

- включается в 

игровую деятельность; 

- работает с системой 

поощрений; 

- выполняет 

упражнения под музыку, 

с направляющей 

помощью 

подбирает

 одинак

овый инвентарь или 

инвентарь, имеющий 

один общий признак 

(например, собрать 

только красные мячи, 

или только мягкие); 

- выполняет 
упражнения для 
развития мелкой 
моторики (динамическая 
и статическая 
организация 

двигательного 
акта). 
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Лыжная 

подготовка 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки 

 

 

 

 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

 

Развитие 

координации 

движений 

 
Развитие 

выносливости 

- Выполняет 

упражнение с опорой на 

визуальный план и с 

использованием

 зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- строится 

самостоятельно; 

- соблюдает

 технику 

безопасности; 

- передвигается по 

учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет 

упражнения по памяти с 

направляющей помощью 

педагога и словесным 

пояснением; 

- переключается с 

одного действия на 

другое по звуковому 

сигналу с привлечением 

внимания; 

- Выполняет 

упражнение совместно с 

педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- строится 

самостоятельно; 

- соблюдает

 технику 

безопасности; 

- передвигается по 

учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет 

упражнения по памяти с 

направляющей 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; 

На

 матер

иале гимнастики с основами акробатики 

 

 

На материале 
легкой атлетики 

 

На материале 
лыжной 

подготовки 

 
На материале 

спортивных игр 

- Выполняет 

упражнение целостно со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением по 

подражанию, с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. 

д.); 
- воспроизводит 

имитационные 
движения; 
- включает в работу 

нужные группы мышц 

(обязательный контроль 

со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела

 при выполнении 

упражнения); 

- выполняет 

несколько упражнений 

по памяти, с 

использованием 

визуальной опоры; 
- знает назначение 

спортивного

 инвент

аря, проговаривает его; 

- включается в 

игровую деятельность, с 

помощью педагога

 проговаривает 

правила игр; - 

взаимодействует со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

- Начинает 

выполнение упражнения 

по звуковому сигналу; 

- с 

предварительным 

повторением

 выполняет 

упражнение

 целос

тно, 

необходимо

 слове

сное сопровождение 

педагогом упражнения и 

контроль, выполнение 

упражнения с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит 

имитационные движения; 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального плана; 

- включается в 
игровую деятельность, 
проговаривает правила 
игр с помощью педагога; 
- работает с

 системой 

поощрений; 

- знает назначение 

спортивного инвентаря; 
- вступает во 

взаимодействие 
со сверстниками в 
игровой деятельности. 
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коррекционн

о- 

развивающи

е 

упражнения 

Основные 

положения   и движения головы, конечностей   и туловища, выполняемые на месте 
Упражнения на дыхание 

Упражненияна 

коррекцию и 
формирование 

правильной 

осанки 

Упражненияна 
коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики 

 

Упражнения на 
развитие 

точности и 

координации 

движений 

 

Упражнения на 
развитие 
двигательных 
умений и 
навыков 

- Начинает 

выполнение упражнения 

по звуковому сигналу; 

- выполняет 

упражнение целостно со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию, с 

визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. 

д.); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального плана; 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(обязательный контроль 

со стороны педагога в 

построении 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; 

- Начинает 

выполнение упражнения 

по звуковому сигналу; 

- с 

предварительным 

повторением

 выполняет 

упражнение

 целос

тно, 

необходимо

 словес

ное сопровождение

 педаг

огом упражнения и 

контроль; 

- выполняет 

упражнения с визуальной 

опорой (карточки, схемы 

и т. д.); 

- выполняет серию 

упражнений с 

использованием 

визуального плана; 

- включается в 

игровую деятельность; 

- реагирует на 

поощрения за 

выполнение 

упражнений; 

- удерживает позу 
при выполнении 
упражнений на развитие

 статической 
координации

 неско

лько секунд. 

- 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. 

- выполняет упражнения 
по чередованию работы 

рук и ног (например, 

чередует хлопок с 

шагом). 
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- выполняет на память 

серию из 3 упражнений; 

- выполняет 
упражнения под 
заданный ритм 
(отстукивает педагог 

или используется 
метроном). 
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1.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа учебного курса «Весѐлый английский» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 19.12.2014 
№1599; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 ФГОС 

НОО 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление Главного санитарного 

врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

7. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

9. Устава МБОУ СОШ №2. 
10. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной         

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

 

Программа по английскому языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по английскому языку раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального 

общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по английскому языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые 
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требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели обучения английскому языку на уровне начального общего образования можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по английскому языку на уровне начального общего 

образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по английскому) языку на уровне начального общего 

образования включают 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение английского языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 
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представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ английского 
языка и представляет собой систему обучения учащихся 2-4 класса, подготавливающую их для 

дальнейшего изучения иностранного языка. При ее составлении были учтены возрастные 

особенности учащихся. Она направлена на значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. Она рассчитана на 34 часа в год со 2 по 4 класс (по 1 

часу в неделю продолжительностью 45 минут). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 
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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 опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

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 опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 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 опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 



262 
 

Связующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

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. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
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Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 
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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 к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 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 опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

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 опорой и без опоры на иллюстрации и 

с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 
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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. 

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 опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
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помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

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 днѐм 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 в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 
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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. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

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, 

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 умение 
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определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием 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 учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

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 опорой и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных 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 букв 

в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
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согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – 

a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
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good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

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  (АНГЛИЙСКОМУ) 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по  (английскому) 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 (английского) 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; 

 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; 
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 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 профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

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 (английского) 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 определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 
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 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

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 педагогическим работником способа еѐ 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 своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

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

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

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 учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 

– these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

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

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

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

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

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

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными 

и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм 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 
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материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

– those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

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

of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 
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ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4–5 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 (объѐм монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 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 учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
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Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad 

– worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
 

Контро

льные 

работы  

Практ

ически

е 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  2   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/


280 
 

1.2 Моя семья  6   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

1.3 Мой день рождения  2   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

1.4 Моя любимая еда  2   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

1.5 Обобщение и контроль  1   1   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Итого по разделу  13   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 
Мой любимый цвет, 

игрушка 
 4   0   0  

Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.2 Любимые занятия  1   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.3 Мой питомец  2   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.4 Выходной день  1   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

2.5 Обобщение и контроль   1  1   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  1   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.2 Мои друзья  1   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.3 
Моя малая родина 

(город, село) 
 3   0   0  

Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

3.4 Обобщение и контроль  1   1   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Названия родной страны 

и страны/стран 
 1   0   0  

Российская Электронная 

Школа 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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изучаемого языка; их 

столиц 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

4.2 
Произведения детского 

фольклора 
 1   0   0  

Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

4.3 
Литературные 

персонажи детских книг 
2   0   0  

Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

4.4 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 1   0   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

4.5 Обобщение и контроль  1   1   0  
Российская Электронная 

Школа 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   4   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контр

ольн

ые 

работ

ы  

Практ

ически

е 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 
Мой день (распорядок 

дня) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, 

дом) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 
Моя малая родина 

(город, село) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 
Дикие и домашние 

животные 
1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  10   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательности 

и интересные факты 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и 

литературные персонажи 

детских книг 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518


283 
 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практ

ически

е 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения 1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 
Любимая 

сказка/история/рассказ 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 
Моя школа, любимые учебные 

предметы 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние животные  2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  1   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основные 

достопримечательности и 

интересные факты 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 1    0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  1   1   0  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   4   0   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Английский язык. 2 класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Английский язык (в 2 частях), 3 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Английский язык (в 2 частях), 4 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., Михеева И.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Учебники "Английский в фокусе" 2-4 класс 

 Примерная программа начального общего образования по английскому языку 

 Книга для учителя к УМК "Английский в фокусе" 

 Контрольные задания 

 Проектор и интерактивная доска 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Российская Электронная Школа https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.2.2. Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика в 

играх и задачах» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса  «Занимательная математика математика в играх и 

задачах» для 2-4 классов разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2015 г., регистрационный N 35850); 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 

№ 71930); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача России от   28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся 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 января 2027 г.; 
 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 
 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ« СОШ №2»; 
 Комплект  рабочих программ по учебным предметам  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями. (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию . Протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20); 
 Устава МБОУ СОШ №2 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса является  формирующей частью учебного плана предметной 

области «Математика». Предназначена для учащихся 2-4 класса с интеллектуальными 
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нарушениями. (Вариант 1) Программа позволяет учащимся  ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики.  

Программа отражает: 

 принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, 

преемственность, результативность); 

 владение методами контроля. 

Занимательность  математическому  материалу  придают  игровые  элементы, 

содержащиеся  в  каждой  задании,  логическом  упражнении,  развлечении,  будь  то  ребус 

 или  самая  элементарная задача.   

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 
 

       Программа предусматривает включение задач и заданий,  трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий учащиеся учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе  формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу –это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

  Программа по курсу  «Занимательная математика» учитывает возрастные  и 

интеллектуальные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры. 

 

Цель: подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения  по курсу «Занимательная 

математика»  являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Принципы  реализации  программы: 

 

      Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к изучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 
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   Научность. «Занимательная математика» – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 Практическая направленность. Содержание занятий направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей изучении математики, на 

решение занимательных задач, в том числе бытового характера, с целью применения в 

жизни. 

 

Описание места  курса в  учебном плане 

 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область: математика 

      Программа курса  «Занимательная математика» рассчитана на 102 часа 

2 класс-34 часа, 3 класс-34 часа, 4класс-34 часа; 1 урок в неделю 

 

Содержание  учебного курса 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

2 класс 

История математики. Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. Решение примеров удобным способом. Игровые 

задания на поиск пропавшего числа. Построение «математических» пирамид: «Сложение в 

пределах 10», «Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание 

в пределах 20». 

 

3 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.  

Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 

числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок,со скобками). 

Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 

15. Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 

числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … ,90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 

век. Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. 

Единица длины километр. 

Мир занимательных задач. 

2 класс 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). 

3 класс 
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Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Решение задач на деление заданной фигуры на равные части. Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

4 класс 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового кроссворда. Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Задачи и задания на развитие пространственных представлений. Задачи в 

стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Геометрическая мозаика. 

2 класс 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Шкала линейки. Сведения из 

истории математики: история возникновения линейки. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» 

(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения.  

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. Построение конструкции 

по заданному образцу. 

 

3 класс 

 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей 

«Геометрические узоры. Симметрия». Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление картинки без разбиения на 

части и представленной в уменьшенном масштабе. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). 

Окружность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

 

4 класс 

 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. Построение конструкции 

по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием. 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 

Танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
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разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, 

умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты  

— сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— конструировать несложные задачи; 

 

Предметные результаты  
 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки1 → 1 ↓ и др., 

указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

Тематическое планирование 
№ Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины. 

 

16 18 22 

2 Мир занимательных задач. 

 

6 6 8 

3 Геометрическая мозаика. 

 

11 10 4 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Литература, 

использованная при 

подготовке программ 

Комплект рабочих программ по учебным предметам  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 17 сентября 

2020 г. №3/20). 

авторская программа «Занимательная математика» Е. Э. Кочурова 

, Москва «Вента- Граф, 2011 г . 

Перечень оборудования и 

приборов, 

дидактического 

материала, цифровых 

Компьютер, проектор, экран. 

Счеты. Весы. Часовой циферблат. 

Дидактический раздаточный материал для 2-4 классов. 

Плакат «Цифры» 
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образовательных 
ресурсов,  

Интернет-ресурсов 

 

Набор цифр и предметных картинок. 
 Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

Счѐтный раздаточный материал. Набор «Геометрические тела». 

 http://puzzleru.blogspot.com 

  http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1  

http://ru.wikipedia.org/w/index 

 

2.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ     

ОБЛАСТИ 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные, дефектологические )". 

Логопедические занятия. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана также в соответствии с: 
       Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 
   Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Рабочей программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования (протокол  федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 29 сентября 2022 г. № 

7/22). 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков 

речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) . 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 

ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности 

или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного 

материала. В описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и 

учѐные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) 

констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 

бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так 

и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи. 

http://puzzleru.blogspot.com/
https://www.google.com/url?q=http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page%3D1&sa=D&ust=1541355941253000
http://ru.wikipedia.org/w/index
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Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения 

связной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших 

объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи 

между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все 

это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 

основных мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 

разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 

(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 
внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с выделенными 
направлениями проводится учителем-логопедом так же, как и педагогом-психологом в 

первой четверти, за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для 

каждого специалиста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
1 класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 

малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 

данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения 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 
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разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях. 

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. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 
недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения 

диалога, создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности. 

1 дополнительный класс 
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и 

чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не обучавшихся 

в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, 

которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному 

разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой 

структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, 

но и определяются основания для дальнейшей коррекционно- развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование 

навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых 

единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения 

мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных 

лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений 

адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 
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высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям 

конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование 

и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания). 

2 класс 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала обучающимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем логопедических 

занятий необходимо учитывать содержание программного материала по предметам 

Русский язык и Чтение, что способствует лучшему усвоению этих предметов. 

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 

логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 

Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки 

понимания как отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов 

описательного или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию. 

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние 
произносительной стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения 

звукопроизношения, недостатки звукослоговой структуры слов, это связано в частности и с 

улучшением навыков фонематического восприятия и различения фонема, слухового 

контроля за звучащей речью. отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных 

частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее 

используют в своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, 

одежда и пр.) могут конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов 
(ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее 

употреблять некоторые суффиксальные модели словообразования (образование 

существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: 

могут обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически правильными 

высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого этикета 

в диалоге; в монологической речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа 

текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, 

прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании 

собственных монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание 

логопедической работы должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих 

недостатков и формирование разных видов монологической речи как основы учебного 
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выказывания. Работа над лексикой и грамматикой устной речи проводится как на уровне 

предложения, так и на уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе 

русского языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных и 

лексически разнообразных и точных предложений, а затем текстов. 

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой 

психического развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения 

акустически близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм 

звукового анализа и синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся 

причиной стойких ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные 

буквы в словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения 

согласных и пр. Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором классе 

предусматривается продолжение систематической работы по формированию и 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза, фонематического различения. Это 

особенно важно для профилактики и преодоления акустических ошибок в письме, прочного 

усвоения ряда орфограмм второго класса, изучаемых на уроках русского языка 

(правописание мягкого знака на конце и в середине слова, правописание глухих согласных 

на конце слова). Следовательно, второе важное направление логопедической работы с 

обучающимися второго класса профилактика ошибок письма и чтения, обусловленных 

несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два модуля 

в первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и формировании 

процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом 

полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических 

процессов, формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и 

коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи. Темы предложенных 
модулей связаны с программой русского языка. Периодичность групповых занятий с 

детьми 2 раза в неделю. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, 

которая состоит из основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (с 

учетом трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида 

дисграфии и дислексии. В связи с этим количество часов логопедической коррекции в 

учебном плане может возрасти. Учитель- логопед проводит один час по единому 

обязательному коррекционному модулю. А два часа в неделю отводит на коррекцию 

специфических ошибок письма, дифференцируя детей на группы по сходным трудностям. 

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических занятий 

целесообразно соотносить с перечисленными разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом 

и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным 

вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой 

структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой 

коррекционной работы для данной категории детей должны быть предусмотрены 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых осуществляется 

коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 
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занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не 

желательные личностные и познавательные особенности учащегося. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 
этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 

автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих 

занятиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний 

и сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере 

устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше 

времени. Она осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому 

ученику с учетом его психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения 

и степени отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения 

должна находить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и 

в первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений 

об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных 

лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в 

активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На 

логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на 

основе чего расширяется система словесных понятий, особенно существительных, 

обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации 

значений существительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому 

значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Проводится большая 

работа по развитию лексической системности, формированию семантических полей. 

Развитие мыслительных операций происходит за счет использования метафорических 

выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания 

омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 

использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование 

коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-

вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли 

собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную 

роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение 

по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого 

количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных 
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логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, 

затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков 

фонематического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также 

навыков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных 

типах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно- временные 

ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем 

зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. 

Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении 

проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

На занятиях формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание 

прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со стечением согласных и слов 

сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 

всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с 

материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании 

материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На 
занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

3 класс 
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать 

последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. 

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует 

преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель- 

логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на 

письме, которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года 

учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 

целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. 

Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа 

по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного 

высказывания. 

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
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самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических 

занятий целесообразно соотносить с разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом 

и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным 

вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой 

структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 

автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 

звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и 

во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в 

рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по 
данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится 

большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических 

полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет использования 

метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для 

понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 

использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные письменные 

высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание 

уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и написанию 

изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 

упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение 

по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого 

количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 
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разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, 

затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется 

практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 

множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 

глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне 

слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа 

по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий 

и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа 

направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 

дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 

беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 
всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 
Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому 

уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, 

ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 
обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 
– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 
– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 
–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех-

 и четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 
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Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с 

учетом предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели 

собственно речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» 

чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, формирование которой является 

генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

       обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

       вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

       обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

задавать вопросы; 
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В области лексической стороны речи: 
       возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором 

вопроса); 
умение называть синонимы и антонимы; 

использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

       правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 
различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, 

предложениях, связных высказываниях); 

       умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

       наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять 

звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его 

место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и 

слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко- слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных 

от существительных; 

       умение пользоваться префиксальным и суффиксальным

 способами словообразования (уменьшительные и увеличительные 
суффиксы). 

В области связной речи: 
       обращаться к сверстнику, учителю с понятным и

 грамматически оформленным высказыванием; 

использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 



300 
 

1 дополнительный класс 

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться 
преодоление типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их 

достижения. 

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 
– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 
– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 
слоговой структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 
четырехбуквенных слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 

коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 

следующих умений: 

внятно и четко изложить своѐ высказывание; 
различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; обратиться к 

взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

       вербализовать оценку успешности своей деятельности,
 адекватности поведения и дать аналогичную оценку 
однокласснику; 

       обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

       начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

задавать вопросы; 
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В области звуковой стороны речи: 
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; уточнение 

представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; умение безошибочного 

использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 
       уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

       умение давать понятийные определения простым словам;омонимах;  

расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 
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использование слов с обобщающим значением; 

возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
       различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, 

различия между звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, 

соответствующих звукам; 

обозначение мягкости согласных на письме; составление графических схем слов; выделение 

ударного и безударных слогов; 

дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 
В области грамматического строя речи: 

понимание интонационных характеристик предложения; умение конструировать 

предложения из разрозненных слов; 

умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по 
опорным словам; 

       умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 

овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 
автоматизация префиксального и суффиксального

 способов словообразования (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

умение прослушивания связного текста; определение главной мысли текста; озаглавливание 

текста; 

составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; возможность 

моделирования простых диалогов; 

начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

2 класс 

Личностные результаты   освоения   курса   коррекционно-развивающей   области 
«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: Осознание 

себя как гражданина России проявляется в: 

       уважительном отношение к русскому языку. Освоение социальной роли ученика 
проявляется в: 

       способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

       проявлении самостоятельности при выполнении заданий,
 подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

       проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 
заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

       стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

       способности использовать грамматически правильные

 связные высказывания для решения познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; возможности

 аргументировать свои решения, пересказывать

 учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить

 об испытываемых эмоциях, намерениях. 

 Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:      
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способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении); ситуациях;  

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных уважительном 

отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных 
нормах и справедливости; 

       умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:       
умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний); 
       способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

       активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных 

произведений; 

       умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 
проявляется в: 

       умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 
согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 
умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

       умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

       умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

       умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать); 

       способности уходить от конфликта. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

       знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

       интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), 

потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

       способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
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педагога.   
способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; умении 
использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го 
класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; умении 

составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 
       использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, 

слов, предложений, частей текста и т.п.); 

       умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

       умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 
следовать ему; 

       способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

       овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности 

выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
       способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

       способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; адекватном 

использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
       умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; уточнены 

представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; выработано умение

 безошибочного использования
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 нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; В области фонематических 
процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких- глухих, твѐрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 
       уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

сформированы умения давать понятийные определения простым словам; актуализированы

 и закреплены умения использования синонимов
 и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки       использования слов с 
обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
       сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

       сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

       сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; 

       выработан навык составления графических схем слов. В области грамматического 

строя речи: 

сформировано понимание интонационных характеристик предложения; сформировано 

умение конструировать предложения из разрозненных слов; сформировано умение

 составлять грамматически

 оформленные 

предложения по опорным словам; 
       сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 
частей речи; 

сформировано умение использования предлогов

 в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 
сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; сформировано 

умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 
       составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 
совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 
       сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

       сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

       сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 
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рукописного текста, осуществления проверки; 

       пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

       умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

       сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

       сформировано умение определять тему текста, выделять его

 части, придумывать заголовок; 

сформировано умение работать с деформированными текстами; сформирован навык 

послогового чтения и чтения целыми словами простых 
слов;  

сформирован навык понимания прочитанного; 
сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

3 класс 
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: Осознание 

себя как гражданина России проявляется в: 

знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; проявлении 
заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 
       элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 

Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах 

соотечественников (прошлых и настоящих); 

       выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 
патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
       соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; способности 

самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

       проявлении самостоятельности при выполнении заданий,

 подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
       отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

       владении связной речью, выполняющей коммуникативную

 функцию (диалогические умения); 

грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 
возможности аргументировать свои действия, решения, говорить

 об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические 
умения); 

       стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 
контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 

стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

       возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:       

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 



306 

 

обращении); 

ситуациях; 

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление); 
умении соблюдать нормы поведения на уроке. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:       

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире  и в 

людях (составление предложений, текстов-описаний); 

активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 
умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную

 и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной

 коммуникации проявляется в: 

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; умении справедливо 

распределять обязанности (при работе в группе); умении объяснять что-либо,

 выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 
       умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

       умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

       умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 
позитивного отношения к нему проявляется в: 

       интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера); 

       знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов; 

       проявлении познавательного интереса к социальному миру; 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

       осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

       способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 
способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 
Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 

3- го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 
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Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 
       способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задач; 
       умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

       использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, 

слов, предложений, частей текста и т.п.); 

       способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научно-популярные тексты); 

       овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; способности 
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
       способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

       способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 
в: 

       готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 

       адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

       умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 
поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 
       выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной 

речи.  

В области лексической стороны речи: 

       уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 
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выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; сформированы 
умения давать понятийные определения простым словам; сформированы умения подбора 

однокоренных слов; 

актуализированы и закреплены умения использования синонимов

 и антонимов, понятия об омонимах; 

       сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. В области 

звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 

       сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических 

схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 
минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, 
данных в начальной форме; 

       сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения 

по опорным словам; 

       сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 
неправильные словосочетания, предложения; 

сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи; 
       сформировано умение использования предлогов в

 словосочетании, 

предложении. 
В области связной речи: 

сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; сформировано 
умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 
       составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

сформированы умения ведения диалогов; 

совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

       сформировано умение письма под диктовку слов,

 словосочетаний, предложений и текстов, и проверки 

правильности написанного; 

       сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

       сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

       сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей; 

       сформировано умение нахождения специфических ошибок письма
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 и 

орфографических ошибок на изученные правила; сформирован навык чтения целыми 
словами; сформировано понимание прочитанного текста; 

сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 
       - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня); 
       - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- 

ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

 

 

 

2.3.2 Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)".  

Психокоррекционные занятия. 

Пояснительная записка 

к рабочей программе курса психокоррекционных занятий 

1 – 4 классы 

 

Программа курса психокоррекционных занятий для учащихся, обучающихся по 

программе 7.2 (1, 1 доп. – 4) классов общеобразовательных           учреждений составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федеральным государственным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ № 1599 Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ 

№2. 

За основу данной рабочей программы взято пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Развитие сенсорной сферы 

детей» под редакцией Метиева Л. А., Удалова Э. Я., издательство «Просвещение», 2009 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального развития) является 

наиболее важным направлением современной специальной психологии и коррекционной 

педагогики. 

Специалисты, занимающиеся изучением этой категории лиц, определяют умственную 

отсталость не как болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся 

многообразными признаками в клинической картине (вследствие органического поражения 

ЦНС), а также комплексными нарушениями физических, психических, интеллектуальных, 

эмоциональных качеств (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Э.И. Шиф и др.). 

Умственно отсталые дети не всегда быстро и легко могут адаптироваться в ближайшем 

для них окружении, что, безусловно, является показателем и результатом их общего 
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психического развития, в том числе и интеллектуального. 

Поэтому принципиальное значение приобретает проблема развития и формирования у 

ребенка социального опыта (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), 

воплощенного в духовной и материальной культуре, требующего особых, развивающих, 

условий воспитания, которые способствуют приобщению и вовлечению ребенка в 

окружающий его мир людей, вещей, действий, отношений, и многих других явлений жизни. 

Следует указать еще на один из важнейших факторов психического развития — 

спонтанность, т. е. наличие самодвижения, где каждая новая ступень психического развития 

ребенка неизбежно следует за предыдущей, а переход от одной ступени к другой 

объясняется не только социальными, но и внутренними причинами. Эти общие положения 

детской и возрастной психологии приобретают ключевой и ценностный смысл в 

организации и выборе содержания обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, 

у детей при посещении психокоррекционных занятий должны формироваться необходимые 

предпосылки, ментальные средства и способы, на основе которых он может усваивать те или 

иные знания, социализироваться в обществе. 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Поэтому необходимо 

оказывать комплексную дифференцированную помощь детям, направленную на 

преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 

конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции 

их в него. 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в коррекционную область учебного плана 

включены несколько обязательных коррекционных курсов. Один из них - 

«Психокоррекционные занятия». 

Теоретической основой для создания данной программы явились научные разработки о 

психологической коррекции недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья И.И. Мамайчук, А.А. Осиповой, Г.В. Бурменской, О.В. Соколовой, исследования в 

сфере дефектологии и психологии С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер и др. В качестве основы 

для программы использовалась пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида «Развитие сенсорной сферы детей» под редакцией 

Метиева Л. А., Удалова Э. Я., издательство 

«Просвещение», 2009 г. 

Программа курса психокоррекционных занятий имеет цель: на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
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многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Научная сторона программы заключается в том, что: 

 коррекция недостатков психического развития детей осуществляется через 

системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы принимаются в 

комплексе с учѐтом их взаимодополняющего влияния. 

 в самом содержании; методическом аппарате, включающем психокоррекционные 

технологии, методы и техники, направленные на компенсацию и исправление 

интеллектуальных и эмоционально-волевых проблем у детей с различными вариантами 

нарушений психического и физического развития; 

 в системно-структурном и личностно-деятельностном подходах коррекции; 

 в разработке личностных и базовых учебных действий. 

Основные принципы, на которых базируется данная программа (А.А. Осипова): 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Данный принцип направлен не просто на коррекцию отклонений в развитии, но и на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности в целом. 

2. Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность процесса 

оказания психологической помощи в развитии ребенка. 

3. Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения 

коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей. Коррекционное 

воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности ребенка, являясь 

средством, ориентирующим его активность. 

4. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Этот 

принцип согласует требования хода психического и личностного развития ребенка 

нормативному развитию, с одной стороны, и признания уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития – с другой. 

5. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 

свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий необходимо 
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опираться на более развитые психические процессы. Опора на эти психические процессы и 

использование методов, которые их активизируют, оказываются эффективным путем 

коррекции интеллектуального и перцептивного развития ребенка. 

6. Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к 

сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого – к 

максимально сложному. 

7. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только после 

относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и 

его разнообразие необходимо постепенно. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие эмоционально-личностной сферы; 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространственных отношений; 

 восприятие временных отношений. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. 

     Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Объем часов: обучение на коррекционных занятиях в 1 кл., в 1 доп. кл. по 2 часа в неделю 

(66     часов в год), 2 – 4 классы по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе которых и 

решаются задачи сенсорного развития детей. 

Форма организации учебного процесса 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития 

обучающихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Диагностика проводится в 

начале учебного года и в конце учебного года. Фиксация динамики развития обучающихся 

ведется в диагностических документах – протоколах. 

Работа по данной программе предусматривает проведение групповых или 

индивидуальных занятий. Основными формами организации работы с детьми являются игры 

и упражнения. Эти виды деятельности в младшем школьном возрасте у детей с легкой 

степенью умственной отсталости создают наиболее благоприятные условия для 

психического и личностного развития ребенка. 

Психокоррекционные индивидуальные и подгрупповые (2 – 6 человек) занятия 

рекомендуется проводить 2 раза в неделю. Занятия могут проводиться как в первую, так и во 

вторую половину дня; продолжительность занятий 15—25 мин. 
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Количество учебных часов, предусмотренных годовым учебным планом – 64 часа 

– 1 класс, 68 часов – 2 – 4 классы (2 часа в неделю). 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. Занятия проводятся в специальном 

кабинете сенсорного развития. 

Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными задачами 

обучения, этапом работы. Темп прохождения программы может быть разным, могут меняться 

тематика и планы занятий. При планировании коррекционных занятий необходимо четко 

продумывать формулирование целей занятия, отбор конкретных методик и техник для 

работы, подготовку необходимых материалов и оборудования, выбор формы организации 

детей на занятии. 

Учет коррекционных занятий осуществляется в классном журнале. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой – тема занятия. 

Письменные задания обучающиеся выполняют в специальных тетрадях. 

Содержание программы 

Психокоррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, основанная 

на использовании практических упражнений, игр, элементов продуктивной и других видов и 

форм деятельности, в итоге способствующая усвоению школьных базисных знаний и 

умений. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. 

За основу психокоррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой 

программы, но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного 

ранее из других разделов, прямо или косвенно связанные с основной темой. 

Структура программы курса психокоррекционных занятий: 

 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Практически у каждого ребенка есть проблемы, связанные со сферой личностных 

образований, эмоционально-волевой сферой. 

Понимания собственных эмоциональных состояний детьми с интеллектуальными 

нарушениями и умение внешне выразить личные переживания, а также понимание 

эмоциональных состояний окружающих людей стоит достаточно остро. 

Во-первых, чувства умственно отсталого ребенка долгое время не достаточно 

дифференцированы. Его переживания примитивны, и практически отсутствуют тонкие 

оттенки переживаний. 

Во-вторых, чувства умственно отсталых детей часто бывают неадекватны, 

непропорциональны воздействиям внешнего мира по всей динамике. 

Незрелость эмоций и чувств умственно отсталого ребѐнка обусловлена в первую очередь 

особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. 

Слабость интеллектуальной регуляции чувств приводит к тому, что у учащихся 

коррекционных школ с опозданием и с трудом формируются так называемые высшие 

духовные чувства: совесть, чувство долга, ответственности, самоотверженности и т. д. 

Сложные эмоции социально-нравственного характера, тонкие оттенки чувств остаются 

недоступными для понимания и обозначения. 

Основные направления работы: 

 познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 
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перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

 эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

Задачами раздела являются: 

- Познакомить обучающихся с основными эмоциями: интересом, радостью, 

удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом, отвращением, презрением. 

- Способствовать обогащению эмоциональной сферы обучающихся. 

- Учить обучающихся распознавать эмоциональные проявления других людей по 

различным признакам (мимике, пантомимике, интонации и пр.) 

- Дать обучающимся понятие о разделение эмоций на положительные и 

отрицательные. 

- Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально 

приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.). 

- Помочь обучающемуся отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции 

(тревожность, страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному личностному развитию. 

- Учить распознавать разницу между чувствами и поступками 

- Обогащать словарь обучающихся за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроения; 

- Учить навыкам саморасслабления и саморегуляции. Методические приемы и 

психокоррекционные методы. 

 Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, чувствами. 

 Словесные, настольно-печатные и подвижные игры. 

 Рисование эмоций. 

 Проигрывание этюдов. 

 Ролевые игры. 

 Сказки и терапевтические метафоры. 

 Игры, направленные на развитие произвольности. Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы направлена: 

 знакомство детей с основными эмоциями: радостью, удивлением, грустью,  гневом, 

страхом, стыдом; 

 обогащение эмоциональной сферы ребенка; 

 обогащение словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроения; 

 обучение детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным 

признакам (мимике, интонации и пр.); 

 формирование понятий о разделении эмоций на положительные и отрицательные. 

 обучение распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, 

есть плохие поступки); 

 обучение открытому проявлению эмоций и чувств различными социально 
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приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т. д.); 

 учить детей реагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и пр.), 

препятствующие его полноценному личностному развитию; 

 формирование умения устанавливать контакты; 

 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 развитие умения слушать и понимать других; 

 формирование позитивного отношения к другим людям. 

 формирование положительного эмоционального фона, учебно-познавательной 

мотивации обучения. 

Дети с ограниченными возможностями имеют особенности в эмоциональном развитии. 

Все это усложняет жизнь самих детей, окружающих их людей, родителей. 

В процессе взросления у каждого ребенка накапливается свой эмоциональный опыт, 

который помогает ему ориентироваться как в собственных чувствах и эмоциях, так и 

эмоциональных состояниях окружающих его людей. Так создается индивидуальный 

«словарь» чувств — тот набор жестов, поз, мимики, голосовых интонаций, с помощью 

которых выражается эмоциональное состояние. Ребенок пользуется этим «словарем» и для 

того, чтобы понять другого, и для того, чтобы выразить свои чувства и эмоции. 

Каждое занятие лучше начинать с краткого повтора ранее пройденного материала с 

помощью наводящих вопросов или наглядного материала, оставшегося в результате работы 

на предыдущем занятии. 

Особое внимание должно быть уделено чувству страха. У детей с ограниченными 

возможностями здоровья это чувство является одним из основных и практически 

постоянных. Известно, что существует немало разновидностей страха. При диагностике 

ребенка выделяется одна из превалирующих разновидностей, и дальнейшая работа 

сосредотачивается на этом виде страха. Как правило, дети не осознают его и не умеют 

видеть у других. Для адаптации в социальной среде, а также для нормализации 

внутрисемейных отношений очень важно научить детей понимать и принимать 

собственные страхи. 

 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Одним из факторов психологического базиса для развития высших психических функций 

у детей является развитие крупной (или общей) и мелкой (или ручной) моторики. 

Моторика — это совокупность двигательных реакций, свойственных детскому возрасту. 

Развитие моторики предполагает коррекцию элементарных общих и тонких моторных 

способностей, которыми дети с интеллектуальными отклонениями самостоятельно овладеть 

не могут; исправление неправильных двигательных образцов; формирование 

произвольности и целенаправленности движений; развитие некоторых основных 

двигательных качеств. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью, без специального обучения не 

формируется саморегуляция — общая способность, которая необходима при выполнении 

любой (в том числе и учебной) деятельности. 

Для формирования тонко координированных графических движений полезны 

следующие упражнения: 

 штриховка; 

 раскрашивание листа в разных направлениях; 
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 обведение рисунка по контуру, копирование; 

 рисование по опорным точкам; 

 дорисовывание изображений; 

 рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

 разлиновка; 

 графический диктант. 

Рекомендуемая продолжительность письма на этапе обучения не более 5 мин. 

Развитие ручной моторики является основой формирования графических навыков. 

Каждое коррекционное занятие должно сопровождаться специальной пальчиковой 

гимнастикой, сочетающей развитие всех пальцев руки. 

Гимнастику следует проводить не менее двух раз по 2-3 мин на каждом коррекционном 

занятии; допустимо проведение коррекционных занятий (особенно в первом классе), 

полностью посвященных развитию мелкой моторики и обучению пользованию 

письменными принадлежностями. 

Для развития мелкой моторики полезны упражнения на сортировку бусинок, пуговок, 

катание между ладонями деревянных, пластмассовых, резиновых мячей с шипами, работа с 

мелким конструктором, пазлами и др. 

Для проведения игр и упражнений по развитию моторики следует иметь специальное 

оборудование: 

— разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, зерна, орешки, 

скрепки канцелярские, кнопки и др.) и различные коробки, банки, лотки для их 

раскладывания; 

— свободные катушки для наматывания на них ниток, веревочек, проволочек; 

— дощечки и игрушки-шнуровки «Чудо-пуговица» с множеством отверстий для 

сшивания и вышивания шнуром; 

— различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы; 

— наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и 

развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов; 

— наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные прищепки; 

— различные виды мозаики, конструкторов, пазлы. 

 

3. Тактильно-двигательное восприятие 

Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого комплекса качеств 

объектов, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, ощущения давления, 

температуры, боли. 

С этой целью используются различные виды деятельности, прямо или косвенно 

способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений: 

 лепка из глины, пластилина, теста; 

 аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга); 

 аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка пластилином); 

 конструирование из бумаги (оригами); 

 макраме (плетение из ниток, веревок); 

 рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»; 

 игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором
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 (металлическим, пластмассовым, кнопочным); 

 собирание пазлов; 

 сортировка мелких предметов 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж мячами-валиками 

 шариковые или «осязательные» ванны. 

 игровое тактильное панно 

 «Сенсорная тропа для ног» 

 резиновый коврик с неострыми шипами 

 самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины 

 игры с водой, мелкими камушками, сухим песком и др. 

 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Кинестетические ощущения — ощущения движения, положения частей собственного 

тела и производимых мышечных усилий. Данный вид ощущений возникает в результате 

раздражения проприорецепторов — специальных рецепторных образований, 

расположенных в мышцах, сухожилиях, суставах и связках; именно они дают информацию 

о движении и положении тела в пространстве. 

Кинестетические ощущения тесно связаны с работой вкусовых, болевых, температурных, 

зрительных рецепторов, расположенных на поверхности тела и воспринимающих 

раздражения из внешней среды. 

Кинестетическая чувствительность является базовой для формирования межсенсорных 

связей: зрительно-двигательных в процессе пространственного зрения, слухо-моторных и 

зрительно-моторных при письме, речедвигательных при произношении, тактильно-

двигательных в процессе взаимодействия с окружающим миром и др. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью, имеющие двигательные нарушения, не 

умеют быстро и точно начать движение, поменять темп и ритм движений, испытывают 

затруднения при выполнении противоположных движений. Недоразвитие кинестетической 

чувствительности вызывает возрастание двигательной недостаточности при выполнении 

сложных движений, когда требуется управление движениями, четкое дозирование 

мышечных усилий, точность, пространственно-временная организация движений, т. е. 

сенсомоторная координация. 

Совершенствование точности движения и овладение навыками контроля и самоконтроля 

осуществляются в процессе более длительной тренировки и включения в нее высших 

познавательных процессов, развития навыков анализа своих проприоцептивных 

(внутренних) ощущений. Для этого необходимо проведение специальных упражнений на 

развитие зрительно-моторной координации с предметами и без них, физических упражнений 

на развитие симметричной мышечной силы тела, на координацию движений верхних и 

нижних конечностей, других частей тела. Это способствует улучшению адаптации в 

пространстве и его более уверенному освоению, повышению работоспособности ребенка, 

статической и динамической выносливости. 

Кинестетическая чувствительность не может быть отделена от кинетического фактора 

развития детей. 

Кинетика — совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого 

общения, изучает поведение человека в его невербальных проявлениях, к которым 

относятся мимика (движения мышц лица), пантомимика (движения всего тела), «вокальная 
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мимика» (интонация, тембр, ритм и др.), пространственный рисунок (выразительность, сила 

проявления чувств, переживаний). «Кине» — мельчайшая единица движения, как бы буква 

движения тела, считывая которую можно интерпретировать передаваемые через жесты или 

другие движения тела сообщения. 

Коррекционные занятия по развитию кинестетического и кинетического восприятия 

нацелены на осмысленное выполнение детьми упражнений, их словесное опосредование и 

анализ, на осуществление самостоятельной регуляции темпа, ритма, координации движений 

и др., т. е. на формирование у них способов контроля и самоконтроля за движениями. 

Обучение детей овладению различными движениями и позами предусматривает 

проведение работы по разным направлениям: 

— формирование представлений о схеме собственного тела; 

— знакомство с разным качеством движений; 

— обучение технике движения; 

— овладение выразительными движениями и формирование положительного 

образа своего тела в движении; 

— овладение разными способами невербальных коммуникаций (мимика, 

пантомимика и др.); 

— работа с ритмом; 

— работа с воображаемыми предметами; 

— овладение элементами расслабления, освобождения от мышечных зажимов, 

снятия напряжения, эмоционального раскрепощения. 

Использование всех возможных форм организации детей (индивидуальные, парные, 

групповые упражнения и игры, связанные с двигательной активностью) способствует 

коррекции психомоторной сферы ребенка. 

Такие задания и упражнения способствуют развитию внимания, наблюдательности, 

чувственного восприятия, помогают преодолению замкнутости, двигательному 

раскрепощению. 

 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

У детей с интеллектуальной недостаточностью целостный образ предметов и объектов 

формируется замедленно. Адекватное зрительное восприятие формы и величины предметов 

может возникнуть только на основе многократного применения на практике различных 

способов, проб и примериваний, сравнения в самых разных ситуациях и на самых разных 

объектах, овладения умением вычленять нужный признак у предмета и соотносить с 

признаками других предметов. 

Основные задачи при знакомстве с формой предмета в начальных классах связаны с 

обучением выделению разновидностей геометрических форм, мысленному расчленению 

сложных форм на определенные сочетания простых фигур, моделированию предметов 

разной формы. 

Восприятию формы независимо от положения фигуры в пространстве, ее цвета и 

величины способствует овладение практическими действиями наложения фигур, 

прикладывания, обведения по контуру, ощупывания, сопоставления элементов фигур и др. 

При организации игр должна соблюдаться последовательность, ориентируемая на 

возможности ребенка и уровень освоения им перцептивных операций. Задания даются с 

постепенным усложнением не только самого содержания, но и требований к его 

выполнению и объяснению в слове производимых действий. Очень важно научить ребенка 
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пользоваться общепринятой терминологией — названиями сенсорных эталонов, что 

значительно упрощает понимание существующих связей и отношений в окружающем мире. 

В процессе обучения дети должны усвоить, что геометрическая фигура — это образец 

(эталон), сравнивая с которым можно определить форму предмета. Только практическая 

деятельность детей (рисование предметов разной формы, их группировка, сопоставление, 

конструирование и др.) будет способствовать полноценному запоминанию и усвоению 

выделенных свойств, а значит, овладению сенсорным эталоном в целом. 

Овладению эталонами формы (как и величины) способствует конструирование. 

Значимость конструирования определяется единством практической и мыслительной 

деятельности детей. 

Восприятие различных параметров величины, осуществляется с помощью практических 

действий наложения, прикладывания, примеривания, ощупывания, измерения, группировки 

предметов по выделенному признаку. 

Восприятие цвета отличается от восприятия формы и величины прежде всего тем, что его 

не определишь тактильно, путем проб и ошибок, так как цвет обязательно нужно видеть. А это 

означает, что в основе восприятия цвета лежит зрительная ориентировка. Цвет определяется 

как световой фон чего-либо, окраска. Неточное распознавание цвета и цветовых оттенков, 

присущих объектам, снижает возможности познания детьми окружающего мира, обедняет 

их чувственную, эмоциональную основу. 

Работа по ознакомлению детей с цветом строится в несколько этапов. Первые игры и 

упражнения предполагают выбор по образцу знакомых предметов, резко различающихся по 

цвету — доминантному признаку. Понятие цвета дается на примере двух-трех контрастных 

цветов. 

Следующий этап работы — задания, основанные на зрительном сближении, т. е. 

примеривании предметов по цвету (найти похожий цвет по образцу). Сближение позволяет 

увидеть наличие или отсутствие так называемого цветового перепада (резкого или 

близкого) между двумя цветами. Действуя с цветом, дети запоминают сначала сами цвета, 

потом названия основных цветов: желтый, красный, синий, зеленый, а также белый и 

черный, и лишь в последующем названия дополнительных цветов и оттенков. 

Постепенно у детей начинают складываться представления о цвете, которые 

закрепляются в слове-названии; вырабатывается понятие о том, что цвет — одно из свойств 

предмета. На этом этапе уточняются представления о постоянных цветах (снег белый, 

огурец зеленый, лимон желтый, земля черная, помидор красный и т. д.). 

В процессе выполнения практических заданий у детей формируется понятие эталона 

— образца основных цветов, с которыми они начинают сопоставлять цвет окружающих 

предметов. 

Формирование цветовых мысленных образов (в уме) и оперирование ими в повседневной 

жизни подчеркивают факт усвоения данного сенсорного эталона. 

Последним этапом развития цветового восприятия у детей является формирование 

умений сопоставлять цвета, их сочетания и оттенки, подбирать необходимые цветовые 

сочетания и, что очень важно, создавать их по собственному замыслу. Навыки 

цветоразличения развиваются у детей в процессе многочисленных игр и упражнений, 

которые имеют творческий характер и направлены на формирование эстетического 

восприятия. 

 

6. Развитие зрительного восприятия 

Зрительное восприятие — комплексный процесс, включающий различные структурные 
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компоненты: произвольность, целенаправленность, зрительно-моторные координации, 

навыки зрительного обследования, аналитико-синтетическую деятельность зрительного 

анализатора, объем, константность восприятия. 

В зрительно-пространственном восприятии большую роль играет глазодвигательная 

система — быстрота, точность глазодвигательных реакций, способность к конвергенции 

взора обоих глаз, бинокулярное зрение. 

При целенаправленной и систематической работе недостаточность зрительного и 

зрительно-пространственного восприятия можно значительно уменьшить. Эта работа 

подчинена решению следующих задач: 

— формирование адекватных зрительных образов предметов, объектов и явлений 

окружающей действительности, их положения в пространстве; 

— расширение объема, точности и полноты зрительных восприятий и зрительной 

памяти; 

— формирование умений наблюдать за объектом (в том числе за движущимся), 

зрительно обследовать его; 

— совершенствование зрительно-двигательной координации; 

— формирование навыков вербального описания зрительно воспринимаемых 

предметов и объектов, их свойств, явлений действительности. 

Индивидуальные особенности развития зрительного восприятия и зрительной памяти во 

многом определяют характер коррекционной работы с детьми. 

Начинать работу следует с формирования умения целенаправленно рассматривать, т. е. 

зрительно обследовать. Под руководством педагога дети вычленяют основные элементы, 

детали объекта, определяют их соотношение, положение в пространстве, замечают 

изменения в самом объекте или его расположении. При этом подчеркнем, что рассматривание 

или узнавание предметов и их изображений детьми с интеллектуальной недостаточностью 

требует более длительного времени, так как это связано с характерной для них 

замедленностью процессов анализа и синтеза. 

Развитию зрительного анализа и синтеза, произвольного зрительного внимания и 

запоминания способствуют следующие упражнения: 

— определение изменений в ряду предметов; 

— нахождение «выпавшей», «лишней» игрушки, картинки; 

— нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок; 

— нахождение нереальных элементов нелепых картинок; 

— запоминание 4-6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр и 

воспроизведение их в исходной последовательности. 

Особое внимание уделяется согласованию исследующих движений рук и глаз ребенка, 

прослеживанию взглядом действий руки, а в дальнейшем и движущихся объектов в 

пространстве. Зрительно-моторная координация эффективно развивается при выполнении 

различных двигательных упражнений: ходьба и бег по разметкам, катание на велосипеде, 

самокате по дорожкам и ограниченным площадкам; метание в цель различными 

предметами в играх «Летающие тарелки», «Летающие колпачки», 

«Дартс», «Кольцеброс», «Попади в цель». 

Возможно использование специальных упражнений, связанных с обводкой по трафарету, 

силуэтным и контурным изображениям. 

Наблюдения за движущимися объектами в пространстве целесообразно начинать с 

определения изменения положения отдельных двигающихся частей у игрушек, например у 
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куклы (ручки, ножки), машины (кузов, дверцы), домика (окна, дверь) и др. 

Используются объемные, плоскостные, разъемные, сборные игрушки и предметы, 

имеющие одну (или несколько) подвижно закрепленных частей. В процессе оперирования с 

ними ребенок постепенно усваивает зрительные образы движения и позы, которые в 

дальнейшем закрепляются в процессе самостоятельно выполненных движений и действий 

по показу взрослого, по памяти, по образцу-схеме, по словесной инструкции. 

Формированию умения прослеживать взглядом движущиеся объекты и одновременно 

оценивать их положение в пространстве способствуют настольные игры 

«Хоккей», «Баскетбол», «Футбол», «Бильярд», «Городские дороги» и др. 

Самым сложным для зрительного восприятия детей является определение расстояния, 

протяженности до объекта, объемности, глубины пространства, выделение соотношения и 

перемещения различных деталей (предметов) на воспринимаемом пространстве, изменение 

их положения. Важно научить детей соизмерять объекты в пространстве, определять 

собственное местонахождение, моделировать различные пространственные ситуации. 

Работа по активизации зрительных функций должна строиться с учетом требований 

гигиены и профилактики нарушений зрения. Причины снижения остроты зрения различны, 

но основная из них — перенапряжение глаз во время занятий. Необходимо регулярно 

выполнять комплекс упражнений для снятия зрительного напряжения и предоставления 

возможности отдыха для глаз. 

Острота зрения во многом зависит от систематичности тренировки, поэтому такие 

упражнения должны быть обязательными на всех коррекционных занятиях. 

 

7. Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств 

Одной из основных проблем сенсорного воспитания ребенка является проблема развития 

обоняния, осязания, познания чувства вкуса, тяжести. Любая информация поступает к 

ребенку через органы чувств: глаза, уши, нос, рот, язык, поверхность тела. Каждый орган 

получает специфический для него вид информации. А в реальном мире разные предметы 

обладают разными свойствами (видами информации). 

Для полноты формирования представлений и образов следует использовать совокупность 

анализаторов. В процессе включения всех органов чувств в восприятие могут раскрываться 

индивидуальные способности ребенка, в основе которых лежит повышенная 

чувствительность отдельных органов (в том числе обоняния, осязания и др.). Тогда и будут 

познаны ребенком так называемые особые свойства предметов, к которым относятся вкус, 

запах, температура, вес, качество поверхности. Освоение дополнительных перцептивных 

действий по восприятию предметов (нюхать, пробовать на вкус, лизать и т. д.) и знакомство с 

новыми свойствами обогащают представление ребенка об окружающем мире, наполняют 

его новыми эмоциональными переживаниями. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью слабо осознают возможности обонятельного, 

осязательного, слухового и вкусового анализаторов, что объясняется недоразвитием 

центральной нервной системы. 

Основная коррекционная задача при изучении раздела «Восприятие особых свойств 

предметов» — сформировать у детей с интеллектуальной недостаточностью недостающие 

поисковые способы ориентировки в предметном мире. 

Процесс восприятия запаха состоит из множества стадий. Дети узнают, зачем им нужен 

нос, знакомятся с внешними признаками этого органа обоняния и его функциональными 

возможностями при различении обонятельных характеристик предмета, путем активного 
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обследования его осязаемых признаков. 

Работа, направленная на развитие обоняния у детей, решает две основные задачи: 

— развитие осведомленности о различных запахах; 

— умение различать простые запахи. 

На коррекционных занятиях особое внимание уделяется использованию в речи разных 

определений, характеризующих тот или иной запах 

На занятиях педагог целенаправленно расширяет спектр различаемых пищевых и 

непищевых, растительных и иных запахов, особенно тех, с которыми ребенок сам может не 

встретиться. 

Вкусовые качества предметов дети различают, пробуя их на вкус. Таким образом они 

знакомятся с внешними признаками и функциональными возможностями языка как органа 

вкуса. Вкус распознается вкусовыми луковичками, в основном расположенными на языке, 

отчасти на мягком нѐбе и задней стенке глотки. Действие растворов химических веществ на 

вкусовые рецепторы обусловливает формирование вкусовых сигналов, которые передаются 

в мозг, где анализируются и проявляются ощущениями вкуса. Благодаря этому 

осуществляется своеобразная оценка качества пищи, ее «желательность» для организма. 

Педагог должен показать, как осторожно надо пробовать незнакомые продукты: 

кончиком языка, губами, как бы прислушиваясь к своим ощущениям. 

Вкусовые ощущения обычно делятся на соленое, горькое, кислое и сладкое. Все сложные 

вкусовые ощущения являются комбинацией основных, а также результатом 

одновременного поступления в нервные центры информации от других имеющихся в 

полости рта рецепторов — обонятельных, болевых, тактильных, температурных. Более 

чувствительны к кислому края языка, к соленому — самые боковые поверхности краев 

языка, к сладкому — кончик языка, к горькому — его основание. Наибольшая 

чувствительность к вкусовым раздражителям отмечается при температуре пищи 37— 50 

градусов, однако бывают исключения (мороженое, чай). 

В процессе развития восприятия вкусовых ощущений дети понимают, что один и тот же 

продукт может быть приятным для одних людей и неприятным для других: кто- то любит 

рыбу, а кто-то не выносит даже ее запаха, так же разнится отношение к тыкве и т. д. 

Адекватное восприятие температуры является жизненно важным качеством. Первые 

температурные ощущения ребенок получает в процессе повседневной жизни, оперируя с 

предметами разной температуры: холодными, теплыми, горячими, но сразу же отметим, что 

это единственный вид ощущений, который формируется исключительно под руководством 

взрослого в силу возможного нанесения урона здоровью ребенка. Педагог показывает, как 

надо осторожно трогать предметы, особенно предполагая, что они могут быть горячими. 

Дети усваивают, что одни и те же предметы (утюг, грелка, чайник, плита кухонная и др.) 

могут быть в разных температурных состояниях: холодные, теплые, горячие, а о 

температуре судят по собственному впечатлению. Только многократно произведенные под 

контролем взрослого человека действия по определению температуры предметов 

способствуют накоплению практического опыта самого ребенка. 

В процессе развития восприятия температурных различий у детей вырабатывается 

способность концентрировать свое внимание на изменении температуры окружающей 

среды и собственного тела. 

Барические (барии (от греч. barys — тяжелый) — первая составная часть сложных слов, 

соответствующая по значению слову «давление») ощущения возникают при 

непосредственном воздействии предмета на кожные покровы. Множественные 

чувствительные рецепторы, которыми снабжена рука, воспринимают ощущения тяжести, 
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дифференцируемые и осознаваемые человеком как ощущения веса. 

Практическую значимость для детей имеют знания о весе тех предметов, которые 

традиционно считаются легкими (пушинка, ниточка, вата, соломенная шляпа, перышко и др.) 

и тяжелыми (чугунная плита, гиря, гантели, ведро с песком и др.). 

Самостоятельно производимые детьми действия взвешивания помогут расширить и 

уточнить представления об одинаковом весе предметов, различающихся по величине, 

объему и некоторым другим свойствам. 

Для формирования барических и температурных ощущений, равно как и для 

обонятельных и вкусовых, используется преимущественно не дидактический, а 

естественный материал (продукты, цветы, различные предметы и др.), т. е. в сенсорное 

воспитание включается ознакомление детей со свойствами реальных предметов. 

Результатом коррекционной работы, направленной на познание ребенком особых 

свойств предметов, является обеспечение более точной ориентировки во всем многообразии 

окружающей действительности, что составляет необходимый фундамент его дальнейшего 

умственного развития. 

 

8. Развитие слухового восприятия 

Развитие слухового восприятия идет, в двух направлениях: с одной стороны, развивается 

восприятие речевых звуков, т. е. формируется фонематический слух, а с другой — 

развивается восприятие неречевых звуков, т. е. шумов. 

Специальные занятия должны решать две основные задачи, направленные на 

формирование слухового восприятия: 

1) выработка неречевых слуховых образов и слуховых образов слов; 

2) развитие слухомоторных координаций. 

Детей с интеллектуальными нарушениями обязательно нужно учить слушать и понимать 

разные звуки, так как у них долго наблюдается недостаток управления своим слухом: 

неумение прислушиваться, сравнивать и оценивать звуки по силе, тембру, характеру. 

Неречевые звуки очень важны для человека. Правильное определение направления, 

откуда идет звук, помогает ориентироваться в дальнем пространстве, определять свое 

местонахождение, направление движения. Хорошо опознаваемые и осознанно 

воспринимаемые звуки могут корректировать характер деятельности человека. 

Основное качество слуховых образов — предметная отнесенность. Игры на восприятие 

звука должны дать представление о шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, 

стуке, пении птиц, шуме поезда, машин, криках животных, о громком и тихом звуке, шепоте 

и др. Следует научить ребенка различать разные по характеру шумы, эмоционально на них 

реагировать: защищаться от громкого и неприятного шума руками, на приятные звуки 

отвечать радостной мимикой, слуховым сосредоточением, соответствующими движениями. 

Музыкальные игры и упражнения, кроме того, снимают излишнее напряжение у детей, 

создают положительный эмоциональный фон настроения. С помощью музыкального ритма 

можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком 

возбужденный темперамент и растормозить заторможенных детей, урегулировать лишние и 

ненужные движения. Использование фонового звучания музыки при проведении занятий 

очень благоприятно сказывается на детях, так как с давних пор музыка используется как 

лечебный фактор, играя терапевтическую роль. 

В развитии слухового восприятия существенное значение имеют движения рук, ног, всего 

корпуса. Подстраиваясь к ритму музыкальных произведений, движения помогают ребенку 

вычленить этот ритм. В свою очередь, чувство ритма способствует ритмизации и обычной 
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речи, делая ее более выразительной. 

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, активизирует деятельность, способствует развитию 

ловкости, координации движений, оказывает дисциплинирующее воздействие. 

В процессе обучения у детей вырабатывается способность к сосредоточенному 

слуховому вниманию, слуховая память, а значит, происходит обогащение имеющихся 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

 

9. Восприятие пространственных отношений 

Восприятие и осознание пространственных отношений — необходимое условие 

адаптации организма к среде существования. 

Пространственная ориентировка — это особый вид восприятия, который обеспечивается 

единством работы зрительного, слухового, кинестетического и кинетического анализаторов. 

Определение правильного положения в пространстве требует соответствующего уровня 

развития аналитико-синтетического мышления. 

В процессе специально организованной планомерной и последовательной работы на 

коррекционных занятиях у детей формируются следующие умения: 

— ориентироваться в схеме собственного тела; 

— определять расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве; 

— моделировать пространственное расположение предметов; 

— ориентироваться на поле листа бумаги; 

— двигаться в заданном направлении и изменять его. 

Решение задач формирования пространственной ориентировки начинается с 

ориентировки ребенка в схеме собственного тела первоначально по вертикальной оси. 

Ориентировка в пространстве первоначально осуществляется по расположению 

окружающих предметов относительно самого ребенка. При этом важно сформировать у 

детей четкое различение право- и левосторонней организации среды. 

Ориентируясь в пространстве, ребенок сначала усваивает дифференциацию отношений 

предметов и их частей по вертикали (на, над, под, вверху, внизу и т. д.). 

На следующем этапе анализируются отношения горизонтального пространства — 

позиции близости: близко, ближе, далеко, дальше. 

Следующий этап работы — формирование квазипространственных представлений 

(определение месторасположения предметов относительно друг друга: на столе, под столом, 

в шкафу, около окна, за дверью и т. д.) и их вербализация в виде ответов на отдельные 

вопросы, отчетов о совершенных действиях, планировании предстоящей практической 

деятельности. 

Значительная часть занятий должна быть посвящена обучению моделирования 

пространственных отношений по инструкции педагога, а в дальнейшем и по собственному 

замыслу ребенка. 

Особое место в обучении детей занимает формирование умения ориентироваться в 

пространстве листа и на поверхности парты. 

Формирование пространственных ориентировок проводится поэтапно на основе: 

— действий по подражанию взрослому (ребенок действует с объектами, полностью 

копируя действия с предметами и предоставляя отчет о проделанном); 

— действий по готовому образцу (самостоятельный анализ ребенком образца 

(ситуации) с точки зрения пространственных соотношений предметов и их частей с 
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последующим выполнением задания; при этом усложнение идет от повторения знакомых 

ситуаций, с которыми дети уже встречались на предыдущих этапах работы, к идентичным 

незнакомым и далее к созданию вариативных, новых ситуаций); 

— действий по инструкции взрослого, которые организуются лишь тогда, когда 

ребенок приобрел собственный практический опыт и закрепил его в слове в процессе 

планирования, выполнения деятельности и предоставления отчета о сделанном; 

— самостоятельного планирования и моделирования пространственных отношений 

различных предметов и объектов; 

— вербализации деятельности. 

 

10. Восприятие временных отношений 

Временные отношения в силу своей абстрактности наиболее трудны для восприятия 

детьми с интеллектуальной недостаточностью. Специфические особенности их восприятия 

и познавательной деятельности в значительной мере замедляют формирование 

ориентировки во времени, а следовательно, ограничивают использование этих знаний в 

практической деятельности. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью не знают дней недели, названий месяцев, 

частей суток, слабо владеют элементарной временной терминологией. 

Они имеют очень нечеткие представления о продолжительности отдельных видов 

деятельности, режимных моментов, входящих в их ежедневный распорядок (перемен, 

самоподготовки, пребывания в школе, прогулки, обеда, завтрака и т. д.). 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерна тенденция приближать 

прошлое. Формирование представлений о хронологической последовательности событий 

(что было раньше, что позже) также затруднено. 

Временные представления и понятия имеют свои особенности. 

Таким образом, перед педагогом стоит задача постепенного развития у учащихся чувства 

времени через знакомство с привычными временными эталонами. Временные 

ориентировки формируются на основе следующих умений: 

— воспринимать временные интервалы: время (части) суток; неделю, месяц, год; 

времена года, их последовательность и основные признаки; 

— измерять время по часам с точностью до минуты и секунды; 

— определять течение времени (быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, завтра, 

давно, недавно); 

— обозначать словом временные представления и использовать усвоенные понятия в 

повседневном общении. 

Формальное заучивание названий и последовательности дней недели или месяцев не дает 

должного эффекта, и ребенок не получит убедительного для себя представления о 

длительности и емкости мер времени, об их смене и периодичности. Поэтому знакомство 

учащихся с единицами измерения времени должно осуществляться в строгой системе и 

последовательности, с опорой на наглядные пособия, включенные в предметно-

практическую деятельность, дидактические игры. 

Содержание программы курса психокоррекционных занятий 1 – 4 кл. 

1 кл., 1 доп. кл. 

 

№ Название раздела Количес

тво 
часов 



326  

1. Развитие эмоционально-личностной сферы 9 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 10 

3. Тактильно-двигательное восприятие 4 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 3 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 12 

6. Развитие зрительного восприятия 4 

7. Восприятие особых свойств предметов 7 

8. Развитие слухового восприятия 3 

9. Восприятие пространства 7 

10. Восприятие времени 4 

 Обследование детей 3 

 Итого 66 часа 

2 кл. 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы 8 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 13 

3. Тактильно-двигательное восприятие 5 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 11 

6. Развитие зрительного восприятия 5 

7. Восприятие особых свойств предметов 4 

8. Развитие слухового восприятия 5 

9. Восприятие пространства 5 

10. Восприятие времени 5 

 Обследование детей 3 

 Итого 68 часов 

3 кл 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы 7 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 10 

3. Тактильно-двигательное восприятие 4 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 10 

6. Развитие зрительного восприятия 5 

7. Восприятие особых свойств предметов 6 

8. Развитие слухового восприятия 6 

9. Восприятие пространства 8 

10. Восприятие времени 6 

 Обследование детей 4 

 Итого 68 часов 

4 кл. 

 

№ Название раздела Количес

тво 
часов 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы 11 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3. Тактильно-двигательное восприятие 3 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 3 
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5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 8 

6. Развитие зрительного восприятия 4 

7. Восприятие особых свойств предметов 13 

8. Развитие слухового восприятия 3 

9. Восприятие пространства 5 

10. Восприятие времени 6 

 Обследование детей 3 

 Итого 68 часов 

Предполагаемые результаты 

Оценка эффективности психокоррекционных занятий осуществляется на протяжении 

всего учебного года и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном 

и заключительном этапе работы в каждом классе. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий Личностные учебные 

действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
 школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
 единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий,

 поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 
ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Учащиеся должны уметь : Минимальный уровень: 

Предметные результаты  

1 класс 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 анализировать и сравнивать предметы, выполнять классификацию по одному из 
указанных признаков: форма, величина, цвет; 

 различать и называть основные цвета; 

 составлять предмет из 2 – 3 частей; 

 определять на ощупь и зрительно величину хорошо знакомых предметов, называть 

отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

 выделять времена года, части суток; 

 понимать проявление основных эмоций; 

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных
 слов и выражений; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 выполнять правила организации рабочего места по инструкции учителя; 
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 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин, бумага и картон, 
конструировать из пластмассового конструктора); 

Достаточный уровень: 

 высказывать просьбы и желания; 

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 ориентироваться в пространстве относительно себя; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем и учителем; 

 понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) 

 речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов; 
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2 класс 

Учащиеся должны уметь: Минимальный уровень: 

 целенаправленно и точно выполнять действия по двух-трехзвенной инструкции 
педагога; 

 согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

 рисовать и обводить по трафарету, штриховать, правильно
 пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изображения; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 определять различия между предметами по форме, величине, цвету, анализировать их и обозначать их словом; 

 различать и называть основные цвета и их оттенки; 

 узнавать предмет по его части; 

 конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

 определять на ощупь величину и разные свойства предметов (поверхность, вес, 
температура) и называть их; 

 находить различия и сходство в предметах, аналогичных сюжетных картинках; 

 выполнять элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам; 

 различать речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов, характер 
мелодий и направление звука в пространстве; 

 ориентироваться относительно себя и в помещении, двигаться в заданном 

направлении в пространстве; 

 соотносить времена года с названием месяцев, выделять части суток и определять 
порядок дней недели; 

 понимать проявление основных эмоций; участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; 

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных

 слов и выражений; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с личностными и речевыми 
возможностями; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 
в зависимости от характера выполняемой работы, прибегая к помощи учителя; 

 анализировать объект с опорой на картинный и графический план подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

 использовать в работе доступные материалы. 

 

Достаточный уровень: 

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывать просьбы 
и желания; 

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 классифицировать предметы по форме, цвету, величине, по функциональному 
назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по
 разным признакам; 
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 давать описание объектов и явлений с опорой на план с помощью учителя; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем; 

 понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 
помощью учителя; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец), 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью учителя. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: Минимальный уровень: 

 целенаправленно и точно выполнять действия по трѐх- и четырехзвенной 

инструкции педагога, выполнять выразительные движения; 

 рисовать и обводить по трафарету, штриховать, копировать
 простые изображения, дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначение их словом; 

 составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; 

 зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам; 

 конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

 узнавать предмет по его части; 

 выполнять обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 
изображений; 

 классифицировать предметы и их изображения по признаку
 соответствия знакомым сенсорным эталонам, обобщающим понятиям; 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 понимать проявление основных эмоций; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, отвечать на вопросы 
учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных текстов, видеофрагментов; 

 знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 
и свойства. 

Достаточный уровень: 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 

 высказывать просьбы и желания; 

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 



332  

товарищем; 

 понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 

помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: Минимальный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога; 

 составлять план действий в знакомой ситуации; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным

 признакам, обозначать их словом; 

 конструировать сложные формы из элементов 

 проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные 
элементы «нелепых» картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов смешивать цвета, 

называть их; 

 самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 пользоваться календарѐм; 

 определять возраст людей; 

 ориентироваться в пространстве листа; 

 размещать изображения одного или группы предметов в
 соответствии с поверхностью; 

 выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 

 группировать и составлять сериационные ряды предметов по

 заданным признакам формы, величины или цвета, обозначение их словом; 

 конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь величину и разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре) и называть их; 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве, пространственные отношения с 
помощью предлогов; 

 определять возраст людей по внешним признакам; 

 понимать проявление основных эмоций; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от характера 
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выполняемой работы (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 
и свойства; 

 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природный 

материал; бумага и картон; нитки и ткань; проволока; конструировать из 

металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов; 

 составлять рассказ из 3-5 предложений по иллюстрациям; 

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать просьбы и желания; 

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 
товарищем; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 
суток в месяцах; 

 определять время по часам (одним способом), использование в речи временной 

терминологии; 

 понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу; 

 с помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических
 действий и корректировка хода практической работы; 

 оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней
 ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при
 наличии предваряющего и итогового контроля); 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 
общении с детьми; 

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Описание материально-технического обеспечения для проведения 

психокоррекционных занятий: 

 оборудованная сенсорная комната; 

 сухой шариковый бассейн; 

 образцы материалов, различных по фактуре; 

 мячи разные по поверхности и размерам; 

 мозаики крупные, мелкие; 
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 конструкторы, пирамидки, матрешки; 

 звучащие музыкальные инструменты; 

 дидактические пособия; 

 краски, пластилин, цветная бумага и пр.; 

 сюжетные картинки, графические изображения, иллюстрации; 

 сенсорные панели; 

 массажеры для рук; 

 компьютер, интерактивная доска и т.д. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения и дальнейшей адаптации в социуме. 

Учебно – методическое обеспечение курса «Психокоррекционные занятия» 

 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная предметно-

пространственная развивающая среда: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 
развития крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, 

шнуровки и т.д.); 

 спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 
кольцебросы, обручи, сенсорная ―тропа‖ для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 оборудование сенсорной комнаты (оптиковолокно, воздушно-пузырьковая труба, 
сухой душ, сухой бассейн, тактильные дорожки и др.); 

 оборудование для постановки правильного дыхания и обучения навыкам 
саморегуляции; 

 материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, А4, 

А5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые 

карандаши, принадлежности для аромотерапии и др.); 

 иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 
межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений. 

 мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 
тематикой занятий. 

 аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы,

 цветотерапия, инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов,
 сюжетных картинок, фотографий. 

 тетради для работ учащихся. 
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нарушениями интеллекта: Программно-методические материалы. – Пермь: Пермский 

государственный педагогический университете. Центр развития образования Г.Перми, 2001 

– 72 с. 

8. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. Зажигина. – Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребѐнку. Книга для 

педагогов и родителей. СПб. 2001 

10. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого- педагогического 
обследования детей : пособие для психол.--мед.-пед. комис. — М. 

:Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

11. Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 

12. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников. М., 1993 

13. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические 
рекомендации. М., 2007 

14. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов. М., 2000 

15. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Развитие пространственного восприятия у 
детей 6-8 лет. М., 2004 

16. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. М., 
2002 

17. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсорной сферы детей» пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М., 2009. 

18. Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребѐнка. 

Москва «Просвещение», 2000 

19. Набойкина Е. Л. Сказки и игры с «особым» ребенком - СПб.: Речь, 2006. 

20. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»: программно- 
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методического материала под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2009. 

21. Петрова, Л.А. «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей 
с особыми образовательными потребностями»; методические материалы / Л.А. Петрова, 

Л.А. Воробьева, Е.М. Беленькая [и др.]; под общ. ред. И.П. Посашковой. – Омск: ГОУДПО 

―ИРООО‖, 2007. 

22. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. Психогимнастика. 

Пальчиковые упражнения. Программа развития интеллекта. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

23. Стребелева Е. А. Варианты индивидуальной программы воспитания и коррекционно-
развивающего обучения ребенка раннего возраста с психофизическими нарушениями 

//Дефектология. – 2000. - № 5. – С. 86-96. 

24. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика Гимнастика для пальчиков. – М.: Изд-во 

«Эксмо», 2005. 

25. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 

26. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 
нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Шапковой Л.В - М.: Советский спорт, 2002. 

27. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. М., 2006 

Дидактические материалы 

1. Тетради на печатной основе Серия «Умный малыш»: развиваем связную речь, 

классификации, последовательность событий. 

2. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (1 и 2 часть). Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

3. Левое и правое. Учебно-методическое пособие для родителей и педагогов М. 
Серия «Карапуз», Семенова М. А. 

4. Окружающий мир. Предметы. (1 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

5. Окружающий мир. Природа. (2 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

6. Обучающие карточки по темам «Цвета», «Счет», «Форма», «Времена года» и др. 

7. Учимся понимать время. Иванова О.М., 2007 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" http://w w w .school 

press, ru/j orna 1/issues/razvitie/index.php 

2. Фестиваль педагогических идей (1 сентября) http://festival.1september.ru/ 

3. Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

4. Мир Психологии - http://psychology.net.ru 

5. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 

6. Разработки занятий http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html 

7. Релаксационные музыкальные сборники 

8. Музыка для медитаций 

9. Развивающие игры : 

 УМАПАЛАТА http://www.umapalata.com/home_ru.asp 

 Логозавр (Детский игровой сайт http://pae-alina.narod.ru/game.htm 

 Самоучка http://samouchka.com.ua/_razvivayuschie_igry/02/ 

 Детский мир (раскраски, головоломки, обучалки)

 http://www.detskiy- mir.net/paint_flash/140.htm 

 флеш игры) http://www.logozavr.ru/167/ 

http://w/
http://festival.1september.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.danilova.ru/
http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://pae-alina.narod.ru/game.htm
http://samouchka.com.ua/_razvivayuschie_igry/02/
http://www.detskiy-mir.net/paint_flash/140.htm
http://www.detskiy-mir.net/paint_flash/140.htm
http://www.logozavr.ru/167/
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2.3.3  Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные, дефектологические )".  

Дефектологические занятия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по курсу «Дефектологические коррекционно-развивающие занятия»          

разработана для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2. 1 -1 дополнительный 2- 4 классы    на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014 №1598; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования от 
19.12.2014 №1599; 

6. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 

ФГОС НОО 

7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление 

Главного санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

9. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 
10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Устава МБОУ СОШ №2. 
12. Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной         аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №2». 

13. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2023/2024 учебный год. 

 

Цель курса: предоставление помощи в освоении предметного содержания образовательной 

программы, коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности и психофизических 

функций, формирование базовых мыслительных операций, приемов мыслительной 

деятельности, необходимых для формирования учебных навыков и компетенций. 

 

Задачи курса: 

- формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной деятельности 

(ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение с образцом, 

промежуточный и итоговый контроль); 

-тикоррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы; 

-коррекция и развитие пространственных отношений и временных представлений; 

- коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие базовых 

мыслительных операций; 
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-  расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

-восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной готовностью к 

школьному обучению; 

- формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция учебных 

навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении учащегося с ЗПР; 

-формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

      Специфические трудности освоения программного материала, характерные для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), определяют необходимость специальной коррекционной 

поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР (вариант(7.2) нуждаются в 

пролонгированной коррекционной работе, направленной на развитие необходимых для 

формирования учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении 

нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР (вариант7.2) 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие 

основу логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы 

учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Дефектологические коррекционно-развивающие занятия» относится к курсам 

коррекционно-развивающей области, реализуемым в ОО. Рабочая программа 

курса рассчитана на 2 занятия в неделю 1(1 дополнительный) класс – 66 часов,  

2-4 класс – 68 часа 

Индивидуальное занятие – 40 минут Подгрупповые занятия – 40 минут. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 -развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

-развитие навыков каллиграфии;  

-развитие артикуляционной моторики.  

 

Развитие психической деятельности:  
-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 -развитие зрительной памяти и узнавания; 

 -развитие наглядно-образного мышления; 

 -развитие слухового внимания и памяти.  

 

Развитие основных мыслительных операций:  
-формирование навыков анализа; 

 -развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 -формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 -формирование умения планировать свою деятельность; 
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 -формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

-развитие пространственных представлений и ориентации; -развитие временных понятий; -

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Личностные результаты:  

 устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 
отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

 положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

 интерес к чтению, потребность в чтении; 

  интерес к письму. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 проявлять познавательную инициативу; 

  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД:  

 расширять свои представления о математике и точных науках; 

  сравнивать, проводить классификацию; 

  устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 
понятиями и явлениями. 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы;  

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее. 

Планируемые предметные  результаты в конце 1 класса  обучающийся 

знает/понимает/умеет: 

 знать все цифры; 

  уметь сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;  

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который?; 

  знать названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

  таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;  

 читать и записывать арифметические действия; 

  решать простые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 
отрезок;  

 подбирать простые обобщения;  

 распределять слова на лексические группы;  

 находить слова из одной группы;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

  подбирать слова, отражающие свойство, качество, признак предмета; 
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  подбирать слова с противоположным значением; 

  подбирать слова с близким значением. 

 

Планируемые предметные результаты в конце 1 дополнительного класса 

обучающийся знает/понимает/умеет: 

 знать названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные на знании 
последовательности чисел и десятичного состава; 

  решать составные задачи на сложение и вычитание; 

  знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  
-уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения; 

 подбирать простые обобщения;  

 распределять слова на лексические группы; 

  знать части предмета:  

 находить слова из одной группы; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  подбирать слова, отражающие свойство, качество, признак предмета;  

 подбирать слова с противоположным значением;  

 подбирать слова с близким значением;  

 понимать значение многозначных слов;  

 устанавливать временную последовательность. 
 

Планируемые результаты в конце 3-го класса обучающийся знает/понимает/умеет: 

  читать и записывает трехзначные числа;  

 заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

  воспроизводить по памяти таблицу умножения на 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления;  

 вычислять значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них;  

 решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, вычитании, умножении и делении;  

 решать задачи арифметическими способами;  

 определять причину и следствие происшедшего;  

 восстанавливать предложение из слов, опираясь на смысловую связь; 

  составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на 

понимании их взаимосвязи;  

 понимать значения пословиц; 
 -понимать скрытый смысл. 

 

Планируемые результаты в конце 4-го класса обучающийся знает/понимает/умеет: 

 - названия и последовательность чисел в пределах 1000 000; 

 - порядок выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их;  

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 -читать, записывать в пределах миллиона; 

 - записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

 - выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 - решать задачи в 1—3 действия;  

-устанавливать причинно-следственные связи; 
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 -составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на 

понимании их взаимосвязи; 

 -объяснять значения пословиц; 

 понимать скрытый смысл; 

 -объяснять, подбирать другие пословицы с аналогичным значением;  

-решать логические задачи. 

 

                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

      Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет.  

      Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам 

программного материала. 

 1.Протокол обследования.  

2. Развитие графических навыков.  
Данный модуль направлен на развитие учебных навыков через коррегирование зрительной 

памяти, внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа в тетради. Овладение начертанием цифр.  

3.Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного 

материала по математике.  
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

 4. Развитие речемыслительной деятельности.  

      Курс 1 класса отрабатывается на наглядном материале, так как у обучающихся навык 

чтения в стадии формирования. Общие и частные понятия. Времена года, посуда (столовая, 

чайная, кухонная), столовые приборы, мебель, бытовые приборы, овощи, фрукты, ягоды 

(садовые, лесные), грибы (съедобные, ядовитые), деревья (хвойные, лиственные), цветы 

(лесные, луговые, садовые), кустарники, животные (дикие, домашние, хищные, травоядные, 

всеядные), обувь, головные уборы, одежда, птицы (дикие, домашние, зимующие, 

перелетные) насекомые, игрушки, продукты питания (мучные, мясные, молочные), 

транспорт (воздушный, наземный, подземный, водный, железнодорожный, пассажирский), 

профессии, геометрические фигуры. 

      Часть и целое. Кастрюля-крышка, шкаф-дверца, телевизор-экран, обувь-подошва, 

цветок-лепесток, часы-стрелка, тетрадь-страница, квадрат-сторона, рыба-плавник, 

кустарник-ветка, дом-крыша, птица-крыло. 

      Причинно-следственные связи. Дождь-лужа, весна-таяние снега, мороз-образование 

льда, осень - листопад, ветер - волны, подарок-радость, пожар-дым, загар-солнце, победа-

награда. 

      Временная последовательность: времена года, части суток, дни недели, месяцы. 

Смысловые сочетания. Например: Холодное, вкусное (мороженное); спелый, сочный 

(арбуз); красивый, ядовитый (мухомор). 

      Слова с противоположным значением. Большой  - маленький, длинный -короткий, 

высокий-низкий, пустой-полный, мягкий-твердый, чистый –грязный, мальчик-девочка, 
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огонь-вода, зима-лето, друг - враг, вверх-вниз. 

1 дополнительный класс  
    Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет.  

      Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам 

программного материала.  

1.Протокол обследования  

2. Развитие графических навыков. 
Данный модуль направлен на развитие учебных навыков через коррегирование зрительной 

памяти, внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо цифр, примеров.  

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного 

материала по математике.  
Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Геометрические формы в окружающем мире. 4. Развитие речемыслительной 

деятельности.  

    Курс 1 дополнительного класса отрабатывается на карточках со словами. Курс включает 

изучение простых понятий. Общие и частные понятия. Времена года, посуда (столовая, 

чайная, кухонная), столовые приборы, мебель, бытовые приборы, овощи, фрукты, ягоды 

(садовые, лесные), грибы (съедобные, ядовитые), деревья (хвойные, лиственные), цветы 

(лесные, луговые, садовые), кустарники, животные (дикие, домашние, хищные, травоядные, 

всеядные), обувь, головные уборы, одежда, птицы (дикие, домашние, зимующие, 

перелетные) насекомые, игрушки, продукты питания (мучные, мясные, молочные), 

транспорт (воздушный, наземный, подземный, водный, железнодорожный, пассажирский), 

профессии, геометрические фигуры.  

Часть и целое. 

 Кастрюля-крышка, шкаф-дверца, телевизор-экран, обувь-подошва, цветок-лепесток, часы-

стрелка, тетрадь-страница, квадрат-сторона, рыба-плавник, кустарник-ветка, дом-крыша, 

птица-крыло. 

 Причинно-следственные связи.  

Дождь-лужа, весна-таяние снега, мороз-образование льда, осеньлистопад, ветер-волны, 

подарок-радость, пожар-дым, загар-солнце, победа-награда. Отношения 

последовательности между понятиями (временные). Времена года, части суток, дни недели, 

месяцы. Функциональные отношения между понятиями. Например: Холодное, вкусное 

(мороженное); спелый, сочный (арбуз); красивый, ядовитый (мухомор). Многозначные 

слова. Многозначные слова (имена существительные): ежик, шишка, ласточка, шляпка, 

бабочка, колокольчик, ручка, хвост, крыло, ключ. Многозначные слова (глаголы): идет, 

заводит, хлопает, ведет, катает, лежит, лезет, клюет, болеют, стучит, бьет. Слова - 

синонимы, слова-антонимы. Большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, 

пустой-полный, мягкий-твердый, чистый –грязный, мальчик-девочка, огонь-вода, зима-

лето, другвраг, вверх-вниз. 
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2 класс 

        Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет.  

      Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам 

программного материала. 

1. Развитие графических навыков.  

Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и 

мелкой моторики. Данный модуль направлен на развитие учебных навыков через 

коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений. 

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного 

материала по математике.  
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения, вычитания 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида 

4. Развитие речемыслительной деятельности.  
Курс 2 класса отрабатывается на сложных понятиях (изучаемый материал усложняется). 

Программа 2 класса отрабатывается на сложных понятиях (изучаемый материал 

усложняется). На каждом занятии учащимся предлагается не более 5 — 7 задач (одного 

типа). 

Понятия общие и частные: 

Работа с 2 карточками (общими и частными). Расположить карточки так, чтобы слева 

располагалось общее понятие, а справа — частное. 

Время года — осень, насекомое — пчела, сторона горизонта — север, полезное ископаемое 

— песок, топливо — уголь, осадки — дождь, водоем — озеро, кустарник — малина, океан 

– Тихий океан, орган чувств — глаз, планета — Земля, звезда — Солнце, ребенок — 

мальчик, растение — дерево, зерновая культура — пшеница, многоугольник — 

треугольник, единица длины — метр, единица времени — час, математическое действие — 

сложение, животное — волк, прибор — компас, пространство — равнина, явление природы 

— таяние льда. 

Понятия общие и частные:  

конкретизация понятий , работа с тремя карточками. Расположить их слева направо так, 

чтобы крайнее слева понятие было самым общим, крайнее справа — самым частным, а 

расположенное посередине — промежуточным по общности (т. е. частным по отношению к 

левому понятию и общим по отношению к правому понятию). 

Отношения понятий: 

 часть – целое Теперь ты знаешь, что между понятиями может быть такое отношение: одно 

понятие, которое называется общим, родовым, целиком включает в себя другое, которое 

называется частным, конкретным, видовым. Этот тип отношений между понятиями 
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называется род — вид. Но возможны и другие отношения между понятиями.  

Причинно-следственные отношения между понятиями 

 Между понятиями могут быть и такие отношения, когда одно из них отражает какое-то 

событие, а другое указывает на причину этого события. При этом понятие-событие 

называют следствием, потому что событие происходит вслед за причиной (следует за 

причиной). 

Многозначные слова и выражения 

 Подобрать карточки со значением выделенных слов: разбить сад-разбить чашку; заболеть 

ангинойзаболеть футболом; живой рассказ-живое существо; горячее сердце-горячий хлеб; 

зелѐный лукстрелять из лука; ключ от квартиры-горячий ключ; открытое окно-открытый 

вопрос; гусеница бабочки-гусеница трактора; дверной косяк-косяк рыбы, носит очки-

набрать очки. 

Слова-антонимы, слова-синонимы 

Подобрать близкие по смыслу слова (работа с карточками): отважный-храбрый; 

осторожный-робкий; медленный-неторопливый; честный-справедливый; удивительный-

замечательный; дом-жилище; холм-гора; цель-план; красивый - прекрасный. 

 

3 класс 

   Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет. 

     Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам 

программного материала.  

 1.Протокол обследования  

 2. Развитие графических навыков.  

Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и 

мелкой моторики. Данный модуль направлен на развитие учебных навыков через 

коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений.  

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного 

материала по математике.  
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

трехзначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие). Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
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круг. Геометрические формы в окружающем мире. 4. Развитие речемыслительной 

деятельности. 

 Основное внимание в 3 класса уделено обучению таким важным мыслительным умениям, 

как понимание смысловой стороны языка, значений текстов, осознание семантических 

связей между словами и словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей 

текста для восстановления и прогнозирования его содержания, выделение существенного 

(главных мыслей, общего смыла). 

 

 4 класс 

      Развитие памяти, внимания, мышления является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет. 

      Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой самостоятельную 

часть в развитии обще учебных навыков по предметам и соответствуют элементам 

программного материала.  

 

1.Протокол обследования  

 2. Развитие графических навыков.  

Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и 

мелкой моторики. Данный модуль направлен на развитие учебных навыков через 

коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование пространственных 

представлений и графических умений.  

3. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного 

материала по математике.  
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

 4. Развитие речемыслительной деятельности.  
Основное внимание в 4 классе уделено обучению таким важным мыслительным умениям, 

как понимание смысловой стороны языка, значений текстов, осознание семантических 

связей между словами и словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей 

текста для восстановления и прогнозирования его содержания, выделение существенного 

(главных мыслей, общего смыла) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Практи

ческие 

работы  

 

1 Диагностика  
2   

https://resh.edu.ru 

        multiurok.ru 

2 Развитие графических навыков. 18   
       

https://resh.edu.ru 

3 

Развитие памяти, внимания, 

мышления посредством изучения 

программного материала по 

математике. 

25   
      https://resh.edu.ru 

 

4 
Развитие речемыслительной 

деятельности. 
21   

      https://resh.edu.ru 

 

ИТОГО   66 - -  

1 дополнительный класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  

1 Диагностика  
2   

https://resh.edu.ru 

        multiurok.ru 

2 Развитие графических навыков. 16   
     

https://resh.edu.ru 

3 

Развитие памяти, внимания, мышления 

посредством изучения программного 

материала по математике. 

26   

      

https://resh.edu.ru 

 

4 
Развитие речемыслительной 

деятельности. 
22   

      

https://resh.edu.ru 

ИТОГО   66 - -  

2 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

1 Диагностика  
2   

https://resh.edu.ru 

        multiurok.ru 

2 Развитие графических навыков. 15          https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
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3 

Развитие памяти, внимания, 

мышления посредством 

изучения программного 

материала по математике. 

28   
      https://resh.edu.ru 

 

4 
Развитие речемыслительной 

деятельности. 
23   

      https://resh.edu.ru 

 

ИТОГО   68 - -  

3 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

 

Практ

ическ

ие 

работ

ы  

 

1 Диагностика  
2   

https://resh.edu.ru 

        multiurok.ru 

2 Развитие графических навыков. 14          https://resh.edu.ru 

3 

Развитие памяти, внимания, 

мышления посредством изучения 

программного материала по 

математике. 

28   
      https://resh.edu.ru 

 

4 
Развитие речемыслительной 

деятельности. 
24   

      https://resh.edu.ru 

 

ИТОГО   68 - -  

4 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 Диагностика  
2   

https://resh.edu.ru 

        multiurok.ru 

2 Развитие графических навыков. 13          https://resh.edu.ru 

3 

Развитие памяти, внимания, 

мышления посредством изучения 

программного материала по 

математике. 

29   
      https://resh.edu.ru 

 

4 
Развитие речемыслительной 

деятельности. 
24   

      https://resh.edu.ru 

 

ИТОГО   68 - -  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Лопатина Л.В. Изучение и коррекция нарушений психомоторики у детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами // Дефектология- 2003- №5. с.45-51. 

2. Любина Г., Желонкин О. Рука развивает мозг // Ребенок в детском саду – 2003 - №5 – С. 31 

– 34. 

3. Плутаева Е., Лосев П. Развитие мелкой моторики у детей 5-7-лет // школьное воспитание – 

2005 - №5 – С.43  

4. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для школьников. – С. Пб, 

2003.- 176 с. 

5. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей школьного возраста. — СПб.: КАРО, 2006.—92с. 

6. Прищепа С., Попкова Н., Коняхина Т. Мелкая моторика в психофизическом развитии 

дошкольников // Дошкольное воспитание – 2005 - №1 – С.60 – 63. 
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2.3.4 Коррекционный курс "Ритмика" 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 
       Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 
       Ааптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Рабочей программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования (протоко федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 29 сентября 2022 г. № 

7/22). 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной 

сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и 

танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

       развитие двигательных качеств    и устранение недостатков физического 

развития; 
 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; развитие 
общей и речевой моторики; 

развитие ориентировки в пространстве; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья
 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности; 

коррекция  недостатков двигательной, эмоционально-волевой,  
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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1 

классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», 

«Музыка и танец». 
«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться 

к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР 

учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. В первой четверти 1 

класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть 

элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На 

первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 
включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и 

речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, 

построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения (2 

четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому 

обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные 

движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые 

движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты 

туловища вправо, влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения 

разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление 

ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с 

опорой и др. 

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и 

танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют 

начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы и пляски. К 

концу учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут 

выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять 

упражнение и задают общегрупповой темп. 

1 дополнительный класс 
В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1 

дополнительном классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Музыка и 

танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Движения и речь», «Музыка, 

движение и речь». 
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«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться 

к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР 

учат слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее темп. В первой четверти 1 

дополнительного класса дети должны научиться двигаться в темпе музыки, овладеть 

элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На 

первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 
включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на 

расслабления мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 

умения разбиться на пары и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и через 

игры под музыку. Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах. 

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют начать 

овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы (групповые и в 

парах) и пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями 

как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием 

колен, приседание с опорой и др. 

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные инструменты». 

Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных инструментах: погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе 

танца под музыку дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. Такая 

работа только начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца сопровождать 

музыкальными инструментами. 

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который 

направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым сопровождением. 

Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, которые помогают задать 

определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и 

различных двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико- гимнастичекие 

движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с ЗПР повторяют 
уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения 

правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, 

влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и речь», 

который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной выразительной 

декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать комплекс 

общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в 

качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как 

нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 2 класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой во 2 
классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение», «Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, 
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движение и речь». Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: 
игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие 

музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды 

деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом 

занятии. 

Игры под музыку усложняются, от имитационных игр можно постепенно переходить к 

играм с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить изменение 

движений, их характера. В игре обучающиеся учатся выполнять движения в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий, средний, низкий). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов может достигаться с помощью игр-миниатюр. 

Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть 

обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие разнообразные перекрестные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение 

в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений должно быть в заданном темпе и после остановки музыки. Продолжается 

совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны 

и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Обязательными являются упражнения 

на выработку осанки. Занятия ритмикой должны начинаться с разминки, которую может 

проводить как педагог, так и кто-то из обучающихся. 

В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие музыки, 
анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это способствует большему осознанию 

замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. Важны 

упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Необходимо учить прохлопыванию 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

За счет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается репертуар 
танцевальных движений: построения и перестроения, поскоки, притопывания, хлопки, 

кружение, раскачивания и т.д. Такие элементы используются при постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 
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обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и 

изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает 

повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только 

отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось 

играть детям с ЗПР. Также важно повторить ранее изученные построения и перестроения. 

Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: "позиция рук", 

"позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом дополнительном классах 

обучающиеся повторяли движения по показу, то во втором классе для некоторых позиций 

вводится словесное обозначение (например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот раздел 

предполагает изучение новых танцев с использованием каких-либо предметов. Это позволяет 

вырабатывать согласованные движения не только ног, но и рук, головы, держать туловище в 

определенной позе так, чтобы предмет было видно зрителям, что помогает создать 

художественный образ в танце. Занятия по этому разделу завершаются обобщающим занятием, 

на котором обучающиеся должны продемонстрировать освоенные движения. 

Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и часть третьей. 
Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить обучающихся 

к выступлениям на праздничных концертах. В первую очередь изучаются танцы с предметами 

(в том числе и в парах). Также предлагаются танцы, включающие построения и перестроения, 

притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Необходимо учить таким элементам как тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг, неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег. Более сложными являются такие танцевальные движения как поскоки 

с ноги на ногу, легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что способствует 

расширению представлений об окружающем мире у обучающихся с ЗПР. Обучению танцам 

предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны 

быть слишком сложными, очень хорошо, если определенный комплекс танцевальных 

движений будет повторяться в танце несколько раз. Это облегчит процесс изучения 

танцевальных движений и будет способствовать успешности выступлений на праздничных 

концертах. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и реализуется 

следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У 

обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-

гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). После того как 

сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная 

работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных 

инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под 

музыкальное сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию 

именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводилась целенаправленно и 

должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть 

посвящена ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных 

движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять 

упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий. 

Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не только подведение 

итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется 

удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и формируются 

эстетические чувства красоты и гармонии. 

3 класс 
В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 3 
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классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение», «Музыка и танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации занятий - групповая 

(участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: 
игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие 

музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды 

деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом 

занятии. 

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до 

музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить 

изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только выполнять 

движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), но и совершенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые 

исполняются индивидуально конкретным ребенком. 

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть 

обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а гимнастические комплексы. 

Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой изменятся темп 

и ритм (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является не только ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения, но 

варьирование силы мышечного напряжения, плавность и гармоничность выполнения. 

Совершенствование ходьбы осуществляется через овладение разными видами хороводных 

шагов. Сам хоровод должен осуществляться не только традиционно в большом круге, но и в 

других вариантах (в большом круге маленький). Хоровод должен сменяться построениями, 

перестроениями, которые могут включать построение по диагонали, как более сложное. 

Изучаются новые 

шаги - шаг польки. Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы 
представляли собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем классе - это 

сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов (хотя сами комплексы 

могут быть не большими по объему). При этом темп и ритм музыки могут меняться при 

выполнении разных танцевальных комплексов. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Роль этих упражнений не только в разминке, могут появляться, при 

необходимости, силовые комплексы или упражнения на растяжку. И в том, и в другом случае 

надо дозировать физическую нагрузку для обучающихся с ЗПР. Не должно быть избыточной 

нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого коррекционного 

эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей. 

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие 

музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плавность, но и определяются эти 

характеристики у разных частей музыкального произведения. Это способствует большему 

осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. 

Важным остается умение услышать и передать темп и ритм танцевальных упражнений. Для 

этого продолжают использовать хлопки. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 
каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и 
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изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает 

повторение пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только 

отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось 

играть детям с ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных инструкций при 

выполнении упражнений становиться больше. К прямому показу возвращаются при 

разучивании сложных танцевальных комплексов. 

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в течение всей 
второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, 

усложняются за счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, построений, 

перестроений и включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. 

Танец может осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует 

развитию сложных моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с 

ЗПР. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" и 

реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями 

(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). 

Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 

музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений 

под музыкальное сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию 

именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно и 

должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть 

посвящена ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных 

танцевальных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 

сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению 
сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не 

только подведение итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так 

как появляется удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и 

формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 
позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 
– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища 

и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 
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– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 
ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 
– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

1 дополнительный класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 
разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища 

и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен 

(появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 
– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 
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ответственность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 
соответствии со своими возможностями. 

2 класс 
Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых 

знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 
эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов. 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, 
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 
жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики. Метапредметные 

результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки; 
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- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении простейший ритмический рисунок; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в: 
- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру 

по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 
танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно); 
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце; 

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 
- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 
- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 
- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 
- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из 
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шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) по 
словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 
- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо- 

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же 

темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по 

показу взрослого, по опорным сигналам; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и 

другие); 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 
- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, 

кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 
песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

3 классЛичностные результаты: 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых 

знаний и умений на занятиях ритмикой, 

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов; 

- стремление к совершенствованию своих способностей. 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
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ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 
жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики, Метапредметные 

результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим 

характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том 
числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 
упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении сложный ритмический рисунок; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру 

по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 
соответствии с содержанием и особенностями музыки; 

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе по 
диагонали); 

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце; 
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 
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формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 
взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 
повторениям определенных движений. 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на 

занятиях, а также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 
- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 
- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только 

по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 
песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Школой 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 
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обучающемуся в освоении АООП НОО. 

 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственны

е 

 

 
Консультировани

е педагогических 

работников 

Получены 

методические 

рекомендации об 

использовании 

приѐмов, методов 

работы с 

обучающимися с 
ОВЗ (ЗПР). 

 

Индивидуальны
е, групповые, 

тематические 

консультации, 

семинары, 

заседания ППк 

 

 
В 
течени

е года 

Педагог- 
психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

примитивной 

помощи 

 
Обучающимися 

получены 

рекомендации по 

решению 

выявленных 

проблем 

 
Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации, 

семинары, 

заседания ППк 

 

 

В 

течени
е года 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители

, учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по 
УВР 

Консультировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

обучения и 
воспитания 

Повысился уовень 

информированност

и родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ 
(ЗПР) 

 
Индивидуальны
е, групповые, 

тематические 

консультации 

 
 

В 
течени

е года 

Педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по 
УВР 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками 

и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое 
просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственны

е 
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Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

Повышение уровня 
информированност

и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 
(ЗПР) 

 
 

Семинары, 

родительские 

собрания. 

Встречи с 

приглашенным

и 

специалистами

, размещение 

информации на 

сайте Школы 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 
Педагог– 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 
приглашенны

е специалисты 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

повопросамра 

звития, 

обучения иво 

спитания 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов Школы 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

 
 

Семинары, 

педагогические 

советы, 

совещания при 

директоре, 

заседания ППк 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

Педагог– 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 

приглашенны
е 
специалисты 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Часть специалистов закреплены в штате Школы. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: многоаспектный анализ 
психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. Социальное 
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партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родительской 
общественностью. 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в ФГОС 
НОО ОВЗ, в Школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР), деятельность которого регламентируется Уставом 

и соответствующими актами Школы (Положением о ППк, Приказом об утверждении состава 

ППк, плана работы). 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им необходимой коррекционной помощи. 

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные программы развития, 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, осуществляют 

мониторинг динамики их развития и успеваемости, своевременно вносят коррективы в 

коррекционные программы специалистов; рассматривают спорные и конфликтные случаи. 

Родителей уведомляют о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-педагогическая помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 
Медицинская поддержка обучающихся с ОВЗ (ЗПР) осуществляются медицинским 

работником Школы. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) осуществляют 
классный руководитель, социальный педагог, и педагог-психолог. 

При этом деятельность педагогических работников направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся с ОВЗ комфортной и безопасной образовательной среды. Классные 

руководители совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом, участвуют в 

изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ. Также 

участвуют в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ. 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования, учителями- 

предметниками, с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав обучающихся. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит 

занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной сфер, а также коррекции 

нарушенных психических функций обучающихся с ОВЗ. 

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
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воспитанием обучающихся с ОВЗ, осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) и педагогами (лекции, семинары и тренинги). 

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционная направленность образовательной деятельности также реализуется 

учителями-предметниками в учебной урочной деятельности при освоении содержания АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с рекомендациями ПМПК могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы. В рамках внеурочной деятельности 

предусмотрены коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог- 

психолог, педагог дополнительного образования, учитель-предметник, классный 

руководитель) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

обучающихся и подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья обучающихся; 

- организация психологической помощи. 
Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель логопедического сопровождения обучающихся начальной школы – создание 

условий для оказания индивидуально-ориентированной специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР, испытывающим трудности в освоении учебного материала. 

Задачи: 
- осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

нарушений учебно-познавательной деятельности; 

- формирование, коррекция, развитие, совершенствование учебных навыков; 
- диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у обучающихся (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности, речевой деятельности); 

- стимулирование интереса к учебной деятельности; 
- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Требования к условиям реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ (ЗПР) предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает систему коррекционно- 

развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в рамках инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 
деятельности; учѐт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации учебной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 
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— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР); 

использование специальных методов и приѐмов обучения; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР); комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях педагога-психолога и учителя- логопеда); 

— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех обучающихся с ОВЗ (ЗПР), независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов 

дополнительного образования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР) определяются АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Педагогами Школы 

разрабатываются адаптированные рабочие программы по учебным предметам. 

Информационное обеспечение 
В МБОУ СОШ 2 создана информационная образовательная среда. 

Создана система доступа педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам. 

В школе создана комфортная образовательная среда, обеспечивающая преемственность 

начального и основного уровней образования с учетом специфики проявления речевых и 

неречевых дефектов у обучающихся с ЗПР и проблемы их социализации, воспитание, 

обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ЗПР, качество результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы ПКР предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 
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анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают: 
Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, педагогом 

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 
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определенными в каждой методике психолого- педагогического обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется 

в ходе мониторинга успешности освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе 

диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный 

характер (балльная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой 

карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки 

 

 

 

2.4 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме 
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата. 
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Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

гимназии. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 
время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в гимназии; 

опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, физического здоровья 

детей. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, учебно-

методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 
педагогами школы, педагогами дополнительного образования, имеющие положительную 

экспертную оценку различного уровня: 

педагогического совета школы; 

методического объединения учителей начальных классов и др. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. В период 

каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления 

(тематические лагерные смены), создаваемые на базе школы. 

За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение 
реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 
 

2.4.1 ПРОГРАММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа  разбита  на  четыре  блока:  «Читательская  грамотность»,  
«Математическая  грамотность»,  «Финансовая  грамотность»  и 

«Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 
учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание 

текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 
образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 

методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 1-4 классах начальной школы и рассчитана на 33 часа в 1 

классе (при 1 часе в неделю), во 2-4 классе –по 34 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 
своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

Содержание программы 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 
составление характеристики героев прочитанныхпроизведений, 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 
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платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 
воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и еѐ свойства, вода и 

еѐ свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 класс 

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 10 0, 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, столбчаты х 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 повреждѐнные 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, мѐдом, 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 класс 

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 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): 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. 
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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. 

Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

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 

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 
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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 расчѐтов 

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. 

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; 
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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; 

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 
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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 расчѐтов. 

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 
информации; 
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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; 
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представление о способах экономии семейного бюджета. 

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 КЛАСС 

Читательская грамотность (занятия 1-8): 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 (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. 

 

2.4.2 ПРОГРАММА КУРС «ОРЛЯТА РОССИИ» 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса «Орлята России» в начальной школе для 1-4 классов (далее – программа) 

составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом Программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», 



378  

разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром «Орленок» (авторы-составители 

Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова 

Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р.,Спириной Л.В. 

– Краснодар: Изд-во Новация, 2022 г.), с учетом программы воспитания и основывается на 

российских базовых национальных ценностях. 

На изучение программы «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах 
начальной школы. Программа рассчитана в 1 классе на 33 учебных часа, во 2-4 классы – на 34 

учебных часа. 

Цель курса: 

формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социально - ценностных знаний, 
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: 

воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 
граждан нашей страны, России; 

воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежност; 

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. Программа состоит из треков, два из которых предполагают 

«свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми 

установками для сохранения смыслов программы. 

Содержание программы 

1 класс. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия. Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверт-копилка. 

Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения 

информации. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. Символ трека – Круг 

Добра. 

Важно, как  можно раньше  познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», 
«волонтѐр», «волонтѐрское 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 волонтѐра. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий. Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – Шкатулка мастера. 
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В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ѐлку к новогоднемупразднику/ 

участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий; посещений мест работы 

родителей- мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека – ЗОЖик 

(персонаж,ведущий здоровый образ жизни). 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилитьдвигательную 
активность детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизитьзаболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Хранительисторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека – альбом «Мы - 
хранители». 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслениюличностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок долженоткрыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 

родного краячерез понимание фразы 

«Я  и  моѐ  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 «Орлѐнок – Эколог» - 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – Рюкзачок эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы 

с выходом на природу. Есть возможностьиспользования природных материалов при 
изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 

экологического субботника и пр. 

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор 
«Лидер». 

Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в 

Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочѐнности класса, 

приобретѐнных ребѐнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

2 класс. 

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор 
«Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения 

и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия.  
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Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – Конверт-копилка. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 
наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов,  конференций  и  т.п.  В  этот  

период  дети  знакомятся  с  разными  способами  получения  информации,  что  необходимо 

для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий.  

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 «Орлѐнок-

Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена 

длязнакомства с лучшими мастерами своего дела. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 5 занятий. 

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, удовлетворѐнности 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 «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ трека - чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилитьдвигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная 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 «Орлѐнок – Эколог» – 95 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – 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 «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 

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. Ребѐнок 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 класс. 
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Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – конструктор 
«Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. 

Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, 
сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования 

творческих поручений. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятия. Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – конверт-копилка. 

Трек «Орлѐнок-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 учѐбе. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий. Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в 
разныхсферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-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. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 5 занятий. 

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. Этосоздаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках 

трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращатьсяк имеющемуся 

социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий.  

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 определѐнная усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – 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 «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина.. Символ трека – альбом «Мы – 

хранители». 
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Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамкахтрека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок долженоткрыть для 

себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, 

через понимания фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 

Планируемые результаты. 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, способствовать 

дружескому отношению к одноклассникам; 

формирование положительной мотивации по отношению к учебно-познавательной 
деятельности и процессу интеллектуального напряжения; формировать положительную 

мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в соответствии с 

возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни 

человека; 

осознавать ценность книги – как источника знаний; 

формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении 

сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать становлению ценностного 

отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; 

формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ 
экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного 
опыта; 

развивать способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои 

мысли; формировать умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; 

формировать умения выделять главное и значимое в полученной информации; формировать 
умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под 

руководством педагога); 

учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 
благотворительность (под руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса 

упражнений для зарядки; 

Познавательные: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, видео – 
коммуникативные: формировать представления о смысле и значимости дружбы, 

межличностные связи в коллективе; 

формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам; формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим 

правилам общения; 
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формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение ставить общую цель 

и пути еѐ достижения; формулировать суждения, слушать собеседника и понимать 

высказывания других обучающихся; 

учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной работе; 
формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, знаниями со 

сверстниками; 

строить аргументированные высказывания в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; 

учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без руководства 
педагога; Регулятивные: 

учиться ставить цели и планировать личную деятельность; учиться открыто 

демонстрировать свои творческие способности; 

учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное 
отношение к сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики, формировать умения 

эмоционального конструктивного общения во внеурочной деятельности; 

понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с 

интеллектуальными заданиями; 

понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с интеллектуальными 
заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных задач; 

содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; 

понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального 
использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении 

работы; 

учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; 

планировать совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах поведения 
в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 

поведения в классе, школе; 

формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 

коллективной деятельности; 

формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 
формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 

формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 

узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность, изобретательность; узнавать главные источники знаний 

эрудита: книга, журналы, газеты; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; 
приобретать опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; 

формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней 

зарядки; расширять словарный запас новыми словами и терминами. 
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2.4.3. ПРОГРАММА КУРСА «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 
Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

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. 

Варианты реализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2 классов. В 2023–2024 учебном году 
запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 
обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

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. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
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нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

В основе  определения тематики занятий лежат два принципа;  

 -соответствие датам календаря; 

- значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 
году. Даты календаря можно объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 
(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя(советники по воспитанию)», «День российской 

науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-
летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения 

Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую 

систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление 

уобучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемыхрезультатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственныеценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

–каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 
продолжает его достижения, традиции; 

–семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 
поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждаетсяпроблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 
далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм – любовь к Родине  

4. Доброта и добрые дела. 

5. Семья и семейные ценности  

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 
делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 
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т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвоватьво всех ее 
делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 
на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (Деньматери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

Культура России культура общества — это достижения человеческого общества, 
созданныена протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
7. Наука на службе Родины  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 
много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужитпостепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, 

их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. ичностных результатов, 
обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 
педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 
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программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-2 класс 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 

человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 

Историческая память 

это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 
качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»).   

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 
краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная 

война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 

блокады города («Зоя. К 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 ребѐнка 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 всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие.Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; 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 психическогоздоровья, 

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, 
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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 учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 

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 создаѐт? «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 полѐт человека в 

космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полѐт 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. Последнийвесенний месяц связан с разнообразными работами в 

поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного 

лета. Традицияизменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам(«Труд 

крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 
Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами?Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей.Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этотдень мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 
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День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 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. 

 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр 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 досуговаядеятельность; 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 вжизни человека слова. 

Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще 

и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 
поэты,художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С.Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизнии 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»). 

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 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. 
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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 нормповедения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициями 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); проявлятьжелание 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 решениюучебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебномдиалоге). 

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 предметныхобластей, 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 языкаРоссийской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 
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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, использоватьинформацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенныепризнаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта жительного 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 норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
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унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и 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        «Разговор о важном» 3-4 класс 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 
Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 

человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 
Историческая память– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих 

поколений(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 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 ребѐнка 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 
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(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 
нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; 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 психическогоздоровья, 

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 учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 

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 создаѐт? 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 
Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви 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 полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! 

Это так красиво»). 
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Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний 
месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традицияизменилась, 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 этотдень мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого.Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День 

народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр 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, 

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 оперы и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 
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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»). 

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 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 нормповедения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициями 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); проявлятьжелание готовить небольшие публичные 

выступления. 
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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, учебномдиалоге). 

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 
предметныхобластей, 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 и 

письменной речи какпоказателя 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, использоватьинформацию 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 столицыРоссии и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

 

2.5 План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2023/2024 учебный год 

1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 
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документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ-1290/03 

«О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 

- http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015г.; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Устава МБОУ «СОШ №2»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2». 

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной программы. План 

внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и реализуется через различные формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся, педагогических работников общеобразовательного учреждения, 

родителей (законных представителей). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, исследования, спорта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, олимпиад, экскурсий, 

соревнований, поисковых и научных исследований, совместных творческих дел. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему занятий на классных часах. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы естественно-научной и 

гуманитарной направленности. 

Социальное направление реализуется через программу по профориентации. 

Отсутствие отдельных направлений в отдельных классах в плане внеурочной деятельности 

объясняется добровольным выбором учащихся, их родителей. Воспитание детей по этим 

направлениям проводится на классных часах, через посещение учащимися занятий 

организаций дополнительного образования. 

Планирование внеурочной деятельности 
При формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 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); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных спортивных клубах и музыкальных студиях). 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 
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принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» составляют: 
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 
- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизациии организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 
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как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется 

классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: игры, конкурсы, экскурсии, 

концерты, соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. За основу взята 

модель внеурочной деятельности, опирающаяся на использование потенциала школьного 

образования. Система внеурочной деятельности в школе предоставляет каждому ученику 

возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения. 

Режим внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся отдельно от расписания уроков. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели; 2-4 классы - не менее 34 

недель. 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни соответствует 

требованиям п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 

40 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 

2.4.2.282110.Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности к СанПиНу 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к учреждениям Дополнительного образования детей» занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной программой. 

2. План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» на 2023/2024 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 

подгото

в. 

1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Духовно - нравственное 

направление 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Функциональная 

грамотность. 

1 1 1 1 1 5 

        
Социальное направление 

Орлята России 1 1 1 1 1 5 

 Вариативная часть 

Спортивно - оздоровительное 
направление  

Ритмика   1   1 

Спортивные игры    1  1 

Предкадеты     1 1 
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2.6 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся   с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  с ЗПР (1-4 классы и 

дополнительный) призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся 

с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ  социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с ЗПР в области формирования: 

личностной культуры 1- 4 классы (и дополнительный): 

Формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  - 

«становиться лучше», активности в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  Формирование 

представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

социальной культуры 1-4 классы (и дополнительный): 

Воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками, родителями,  старшими детьми в решении общих проблем; 

Укрепление доверия к другим людям; 

Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

семейной культуры 1-4 классы ( и дополнительный): 

Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР Каждое из 

направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. Организация нравственного развития обучающихся  с ЗПР осуществляется по 

следующим направлениям: 

Общекультурное направление 

Смотрю на мир 
глазами художника 

1 1  1  3 

Театральная 

студия «Миргород» 

   1 1 2 

Умелые ручки   1   1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Умники и умницы     1 1 

 

Азбука животных 1 1    2 

итого  5 5 5 6 6 27 
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-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с ЗПР слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, обучающиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с ЗПР 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание различные источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с ЗПР лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека - любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; уважение к 

защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, села в 
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котором находится общеобразовательная организация. 

Формы работы. 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов России и мира; 

произведения о России, еѐ природе, людях, истории и т.д.); экскурсии, посещение 

исторических и памятных мест, музейные уроки. 

Внеурочная деятельность: познавательные беседы, проблемно-ценностное общение, 

классные часы, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

 

2.7  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путѐм освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: формирование основ 

гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

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

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; восприятия 
"образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщѐнные действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и еѐ реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 
доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; осуществлять

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно- 

поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. Коммуникативные УУД 

представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности для формирования 

УУД. 

 

2.8   ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Целевой раздел 

                                           Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №2» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ «СОШ №2» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

          В центре программы воспитания МБОУ «СОШ №2» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

СОШ №2 создает условия для развития готовности всех участников образовательного 

пространства к предупреждению и преодолению социальных рисков и рисков нарушения 

здоровья и безопасной жизнедеятельности, способности к пониманию не только себя, своих 

индивидуальных особенностей, но особенностей других многочисленных категорий детей. 

Особое внимание уделяется организации взаимодействия семьи и школы. В школе выстроена 

система информирования родителей, законных представителей о правах и обязанностях 

учащихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере образования. На 

официальном сайте школы представлена нормативная документация, работают ссылки на 

сайты органов управления образованием города Горняка и Алтайского края. 

Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании учащихся играют кадетские классы, 
открытые в МБОУ «СОШ №2» в 2006 году, Музей Боевой и Трудовой славы, ведущий 

разнообразную учебную и культурно-просветительную работу среди учащихся, родителей  и 

местного населения. 

Библиотечно-информационный центр школы, выполняя общесистемные задачи, активно 
участвует в формировании единого информационного и культурного пространства школы; 

проводит планомерную воспитательную работу, организовывает выставки. 

Внеурочная деятельность организована на основе выбора учащихся и их родителей. При 
организации внеурочной деятельности учитывается внешкольная занятость детей (школа 

искусств, спортивная школа, дом детского творчества и центр «Точка роста» МБОУ «СОШ 

№2» и др.).  

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №2»» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
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облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Кадетский компонент» 

3. «Здоровье и безопасность» 

4. «Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

5. «Я - патриот». 

6. «Закон и Я» 

7.«Организация предметно-эстетической среды» 

8. «Экскурсии, экспедиции, походы», 

  

Инвариантные модули: 

9. «Классное руководство» 

10. «Школьный урок». 

11. «Курсы внеурочной деятельности» 

12. «Работа с родителями» 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимают участие все школьники.  

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов 

об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, 

коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – 

это то, что делает общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. 

 Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. Оно – 

коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - творческое, потому что 

планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате 

поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач.  

В течение учебного года проводятся следующие ключевые дела, с учетом календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Месяц  Ключевое 

дело  

Календарь событий 

Сентябр

ь  

«Здравству

й, школа!». 

Месячник 

безопаснос

ти. 

1 День знаний.   

 2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

Октябрь  «Мы 

вместе!» 

2 День гражданской обороны.  

4 Всемирный день защиты животных.  
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5 Международный день учителя 
16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

29 День рождения РДШ 

Месячник пожилого человека 

Принятие присяги кадет 

Ноябрь  «Мы за 

ЗОЖ» 

4 День народного единства .  

16   80 -летие  битвы под Москвой 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Месячник ЗОЖ 

Декабрь  «Новогодн

ий 

калейдоско

п».  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата. Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Новогодние мероприятия 

Январь  «Истоки 

народных 

традиций» 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Неделя ко дню Российской науки 

Снежный десант 

Февраль  «Служить 

России 

суждено 

тебе и 

мне…» 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 День допризывника 

Март   «Красота 

вокруг нас» 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Акция «Дари добро» 

Апрель  «Природа и 

человек» 

12 День космонавтики 

День земли 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Апрельский субботник 

 

Май   

«Поклоним

ся великим 

тем 

годам…» 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 

Июнь  «Здравству

й, лето!» 

1 Международный день защиты детей 

4 день русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды. 11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 
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Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для 

этого в школе  используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общ

ность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, добро

го юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знам

енательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения: вступление в «Орлята России», 
символизирующие приобретение учащимися новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения  школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет учащихся,  
ответственного 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 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.Модуль «Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

В МБОУ «СОШ №2» создано Первичное отделение РДДМ. Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:   

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
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выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками 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 школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

- организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

- рекрутинговые 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.);  

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения;  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер. 

 

5. Модуль «Я -патриот». 

Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Работа кадетских классов является опорой в данном 

направлении. 

Под  гражданско - патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви 

к своей Родине, постоянной готовности к еѐ защите, формирование активной гражданской 

позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

           -воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     -формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 

      -усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 
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«справедливость» «доверие» и др.; 
    -развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 
-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 
-формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 
российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 
противоречивые периоды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-
экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на сохранение памяти о героях ВОв, воинах 

интернационалистах – наших земляках. Были изданы Книга Памяти «Воины-

интернационалисты Локтевского района»,  брошюра о выпускниках кадетских классов с 2006-

2015гг. «Честь имею, господа кадеты!», проводятся встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организована помощь ветеранам войны и труда; 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края,  благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории страны). 

6. Модуль «Закон и Я». 

Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи педагогов, ведь 

большую часть своего времени дети проводят именно в школе.  Содействие ребенку в 

реализации и защите его прав и законных интересов, контроль за соблюдением 

законодательства РФ и субъектов РФ в области образования несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения детей и подростков, оказание социально – 

психологической и педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление 

детей и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью профилактики 

раннего семейного неблагополучия -  вот важнейшие проблемы и задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом. 

В лицее разработана и реализуется «Программа  профилактики безнадзорности и 

правонарушений, правового воспитания «Правильный выбор» (правовое воспитание, 

профилактика  безнадзорности,  беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 

защита их прав, работа с семьям, находящимися в социально-опасном положении, выполнение  

ФЗ № 120 от 24.06.от 24.06.1999«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Программа направлена на формирование у детей социально позитивных установок, 

устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 

самоутверждения среди сверстников. 

На основе программы построен школьный план мероприятий по правовому воспитанию 

учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений. Вся профилактическая работа в 
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школе ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание 

физически здорового человека, профилактику правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних детей; на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, 

что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс. 

Основные направления профилактической работы среди обучающихся: 

- диагностика учащихся, процесса и условий их развития: анкетирование и тестирование; 

составление индивидуальных программ реабилитации детей, находящихся в СОП, и 

состоящих на ВШК; систематическое наблюдение за учащимися, установление причин 

педагогической запущенности; определение круга общения подростка; 

-проведение просветительской работы по формированию законопослушного поведения у 

школьников;  

- правовое воспитание учащихся; 

 -пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

-предупреждение совершения правонарушений, преступлений детьми; охрана жизни и 

здоровья; 

-содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учеников в школе, семье, окружающей среде; 

 -своевременное оказание помощи ребенку в устранении причин, негативно влияющих на 

его поведение, успеваемость и посещение школы; 

-оказание помощи семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, 

присмотром за ребенком; 

-принятие мер по социальной защите, предупреждению жестокого обращения с детьми, 

оказание помощи и поддержки обучающимся в реализации прав; 

-привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально – 

педагогических мероприятий; 

-диагностирование и разрешение конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребенка; индивидуальное и групповое 

консультирование детей, родителей, педагогов; 

-выявление запросов, потребностей, проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 
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-посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, так как осуществляется комплекс 

мероприятий, направленный на правовое просвещение учащихся, проведение программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединение усилий всех организаций, 

учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

7.Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №2» при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и 

т.п.)  и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- 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;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев и 

кустарников и уход за ними в летний период; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики: кадетская форма, эмблема ВО, элементы школьной одежды и т.п., используемой, 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы (во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни лицея знаковых событий);  
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- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;   

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В школе ведется экскурсионная деятельность. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

школьника, планируется использовать и совершенствовать следующие формы экскурсионной 

работы :  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, в театр, кинотеатр, на 

предприятие, выезды на природу. 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды. Посещение музеев, театров, выставок. 

3. Исследовательские экспедиции совместно с РГО. 

10.Модуль «Классное руководство». 

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 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

-участие в мероприятиях РДДМ, Орлята России. 
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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, а также (при необходимости)  со школьным 

психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую 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. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-проведение регулярных консультаций классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В МБОУ «СОШ №2» функционирует МО классных руководителей. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

-повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

-создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

-развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 
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-осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

-обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

-организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

-формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

-оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

-создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. В школе классными руководителями реализуются 

Подпрограммы воспитания. 

11. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке  нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками принципы дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. В школе 

реализуются Подпрограммы воспитания (реализуются через классное руководство, учебные 

предметы) 
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12. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

    Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное. Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады). Проведение бесед по охране здоровья. Организация  Дней Здоровья. Подвижные 

игры. Внеурочные курсы: «Ритмика», «Быстрее, выше, сильнее», «Предкадеты». 

Общеинтеллектуальное. Предметные недели. Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции. Проектная, исследовательская деятельность. Участие в научно-

исследовательских конференциях. Внеурочные курсы: «Умники и умницы». 

Общекультурное. Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, экскурсии в музеи. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района, края. Подготовка и участие в 

концертах, праздниках, спектаклях. Внеурочные курсы: «Театральная студия», «Смотрю на 

мир глазами художника». 

Социальное. Проведение субботников. Работа по оформлению и уборке кабинета. Уход за 

комнатными растениями. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных растений и 

уход за ними. Акция «Покормите птиц» и др. Внеурочные курсы: «Что такое хорошо», 

«Функциональная грамотность». 

Духовно-нравственное. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение 

школьного музея. Выставки рисунков. Тематические классные часы. Фестивали 

патриотической песни. Внеурочный курс «Разговор о важном». 

13. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ №2» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольное Родительское собрание и Совет Учреждения, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 
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• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование cцелью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 2.9 .Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по основным 

направлениям: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

 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.  
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

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, активом 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. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 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, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Критерии и показатели эффективности воспитательной системы школы  

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

6. Событийный характер деятельности. Проверка временем (прочность     связи поколений, 

традиции школы). 

7. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления образованием, 
родителей, самих обучающихся). 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям. 

Модуль  Показатели  Метод мониторинга Ответстве

нный  

3.1. 

«Ключевые 

общешколь

ные дела»  

Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел. 

Мониторинг воспитательных 

мероприятий по направлениям. 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников. 

Заместител

ь директора 

по ВР. 

Классные 

руководите

ли . 

3.2. «Закон и 

Я» 

 

Качество профилактических 

мероприятий. Динамика 

профилактического учета. 

Анализ динамики 

профилактического учета. 

Социальны

й педагог. 

Классные 
руководите

ли. 

3.3. 

«Здоровье и 

безопасност

ь» 

Индекс отношения к здоровью. 

Уровень физической 

подготовленности. 

 

 Методика С. Дерябо и В. 

Ясвина;  С.Гаркуши; 

диагностика уровня 

сформированности 

Классные 

руководите

ли, 

администра
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культуры ЗОЖ у 

школьников 

Диагностика 

сформированности 

представлений о ЗОЖ. 

Результаты медосмотров. 

Мониторинг социально-

психологического 

тестирования. 

ция, 
медицинск

ий 

работник, 

учителя 

ФК. 

 

3.4. 

«Детские 

общественн

ые 

объединени

я. РДДМ» 

Активность  учащихся школы 

в РДШ. 

Результативность участия 

детей в мероприятиях по 

направлениям воспитательной 

работы вне школы. 

 

Мониторинг активности 

классов 

Мониторинг группы ВК. 

Зам по ВР 

3.5. «Я -

патриот». 

 

Качество мероприятий 

патриотического направления, 

кадетских мероприятий, 

школьного музея;  

проводимых патриотических  

мероприятий и акций. Участие 

в патриотических 

мероприятиях вне школы. 

Мониторинг деятельности 

кадетских классов, участия 

учащихся в конкурсах 

Зам по ВР, 

рук. кадет 

3. 6. 

«Организац

ия 

предметно-

эстетическо

й среды» 

 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды.  

Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого отдыха 

в свободном пространстве 

школы 

Администр

ация  

3.7. 

«Экскурсии

» 

 

Количество экскурсий. 

Активность участия детей. 

Мониторинг участия 

учащихся в экскурсиях, 

поездках 

Классный 

руководите

ль. 

Заместител

ь по ВР. 

3.8. 

«Классное 

руководство

» 

 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Самоанализ деятельности 

классного руководителя. 

Заместител

ь директора 

по ВР. 

Классные 

руководите

ли . 

3.9. 

«Школьный 

урок». 

 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках, ВШК 

Заместител

ь по УВР 

3.10. «Курсы 

внеурочной 

деятельност

и» 

 

Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности. 

Охват внеурочной занятостью 

в школе. 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместител

ь по УВР 

3.11. Качество взаимодействия Анализ динамики охвата Заместител
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«Работа с 

родителями

» 

 

школы и семей обучающихся  детей/родителей и 
результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

ь директора 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно. Итогом самоанализа 

организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение 1 

Календарь традиционных школьных мероприятий 

 

Месяц  Ключевое дело  Календарь событий 

Сентябр

ь  

«Здравствуй, 

школа!». Месячник 

безопасности. 

1 День знаний.   

 2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

Октябрь  «Мы вместе!» 2 День гражданской обороны.  

4 Всемирный день защиты животных.  

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

29 День рождения РДШ 

Месячник пожилого человека 

Принятие присяги кадет 

Ноябрь  «Мы за ЗОЖ» 3 День народного единства (4 ноября).  

16   80 -летие  битвы под Москвой 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 
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Месячник ЗОЖ 

Декабрь  «Новогодний 

калейдоскоп».  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата. Международный день 

инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Новогодние мероприятия 

Январь  «Истоки народных 

традиций» 

«Профориентация» 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Неделя ко дню Российской науки 

Снежный десант 

Февраль  «Служить России 

суждено тебе и 

мне…» 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 День допризывника 

Март   «Красота вокруг 

нас» 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Акция «Дари добро» 

Апрель  «Природа и человек» 12 День космонавтики 

День земли 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Апрельский субботник 

 

Май   «Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

7 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Последний звонок 

Июнь  «Здравствуй, лето!» 1 Международный день защиты детей 

4 день русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

5 Всемирный день окружающей среды. 11 День России 

(12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

          

                                                                                                                  Приложение №2 

План воспитательных мероприятий 1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Кла

ссы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Здравствуй, школа!»  Месячник безопасности. 

Торжественная линейка «Первый 1-4 1.09.22 Заместитель директора 
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звонок» по ВР 

Мероприятия месячника безопасности. 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

ДЕД День солидарности в борьбе с тер

роризмом 

1-4 04.09.22 Классные руководители 

День здоровья «Я спортивный, я- здоро

вый!» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители  

Конкурс осенних букетов 1-4 02-04.09.22 Кл.руководители 

Разработка маршрута «Дом- школа – 
дом» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Месячник безопасности. 

Всероссийская Акция по профилактике 

движения « Внимание дети!» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

                                                       КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Мы вместе!» 

 «Осенний праздник» 2-4  октябрь Классные руководители 

 

Всероссийская акция, посвященная 

«День учителя»,  5 октября 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

День самоуправления «Я –школе!». 1-4 октябрь Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 13.10.22 Классные руководители 

 

ДЕД «Мир без жестокости», 

профилактика буллинга, жестокого 

обращения, воспитание толерантности 

1-4 20.10.22 Классные руководители 

 

                                                      КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Мы за ЗОЖ» 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства, 4 ноября 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Спортивные соревнования «Каждый 1-4 ноябрь Учителя физкультуры 
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ребенок – чемпион» 

                                             КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Новогодний калейдоскоп». 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества, 9 декабря  

1-4 декабрь Классные руководители 

ДЕД «День конституции России». 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 12.12.22 Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата, 3 декабря 

1-4 декабрь Руководитель музея 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

                                                   КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Истоки народных традиций» 

Игры на свежем воздухе 1-4 январь  Учитель физкультуры 

ДЕД День воинской славы России. 

День снятия блокады города 

Ленинграда     

 

1-4 27.01.23 классные руководители 

Классные часы, посвященные 

праздникам Рождества, Крещения 

1-4 январь Классные руководители 

                                 КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Служить России суждено тебе и мне…». 

                                    Месячник молодого избирателя, правовых знаний. 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

«Веселые старты»,   

1-4 февраль классные руководители, 

учитель физкультуры 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков 

1-4 февраль  классные руководители 

Конкурс рисунков 1-4 февраль  классные руководители 

Уроки мужества 1-4 февраль  классные руководители 

ДЕД по правовой тематике. 

  Обязанности и режим дня школьника. 

 Звонок в службу спасения. Телефон 

экстренного реагирования. 

За что ставят на внутришкольный учет. 

1-4 

 

1 

 

2-3 

 

4 

 

 

10.02.23 

 

 

 

 

классные руководители 

                                              КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Красота вокруг нас» 

День науки и творчества в школе: 

защита проектов и исследовательских 

работ 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

1-4 март классные руководители, 

библиотекарь 

8 Марта в школе: конкурс рисунков  1-4 март классные руководители 

Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1-4 март классные руководители 

Концерт в школе к 8 марта 1-4 март классные руководители 

                                                    КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Природа и человек» 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные рук. 

Весенний День здоровья.  Спортивные 2-4 07.04.23 классные руководители 
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КТД, посвященные Всемирному Дню 
здоровья.  

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 

Экологические десанты. 1-4 апрель классные руководители 

День Земли 1-4 апрель классные руководители 

ДЕД «62-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

1-4 12.04.23 классные руководители 

                                      КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Поклонимся великим тем годам…» 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» «С 

праздником, ветеран!» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Проект «Окна Победы» 1-4 май классные руководители 

ДЕД «Мы внуки войны, победившей 

фашизм» 

1-4 май классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора 

по ВР 

                                                           КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Здравствуй, лето!» 

Мероприятия к дню защиты детей 1-4 июнь классные руководители 

Организация пришкольного лагеря 1-4 июнь Классные руководители  

 

 

 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

                                    Модуль «Закон и я» 

Знакомство обучающихся с правилами для 

учащихся 

1- 4 сентябрь Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью обучающихся 1- 4 ежедневно Классные 

руководители 

Организация занятости детей и подростков 

в свободное от уроков время, в том числе  

подростков, состоящих на учете в органах  

системы профилактики. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника Безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания, инструктажи) 

1-4 сентябрь Зам по ВР 

,   

 классные 

руководители,  

Выставка рисунков «Знаю ПДД на «5», 

буду их я соблюдать» 

1-4 сентябрь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Декада безопасности дорожного движения 1-4 май Классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с детьми, состоящими на учете в органах 

системы профилактики и детьми  группы 

«риска», находящимися на классном 

1- 4 По плану 

МИПР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам по ВР 
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контроле 

Выявление несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима профилактическая 

работа 

1- 4 В течение 

года 

 Зам по ВР,  

классный 

руководитель 

Беседа инспектора ГИБДД по классам   

на тему «Причины ДТП». 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

Реализация мероприятий 

школьной программы «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»» 

1-4 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Месячник Безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ) 

1-4 сентябрь Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Организация игровых перемен 1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Проведение тематических 

инструктажей и бесед по 

безопасности 

1-4 По графику Классные 

руководители 

 

Учебно - тренировочная эвакуация 

с учащимися по  отработке 

навыков безопасного поведения 

при угрозе террористического акта 

и чрезвычайных ситуациях. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 День здоровья «Ориентир на 

здоровье!»  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Неделя «Безопасный интернет» 1-4 ноябрь Классные  

руководители 

День Здоровья «Спорт, воздух и 

игра – школа вечно молода»   

1-4 1 раз в 

четверть 

Учителя 

физкультуры 

Беседы по формированию 

жизнестойкости обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам по ВР 

Реализация школьного плана 

мероприятий по реализации 

Комплексного плана  

профилактической деятельности 

по предупреждению 

злоупотребления психоактивными 

веществами (Стандарт) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам по ВР 

Модуль«Детские общественные объединения. РДДМ. Орлята России» 

Участие в проектах и акциях 

РДДМ 

Дни единых действий. 

1-4 В течение 

года 

Актив, классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьныйдвор» 1-4 октябрь Актив, классные 

руководители 

Акция РДДМ «Деление на 

поколения» Социально-

благотворительная акция 

«Пожилой человек» 

1-4 ноябрь Актив, классные 

руководители 
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Акция РДДМ «День матери 
России» 

1-4 ноябрь Актив, классные 
руководители 

Акция РДДМ «Снежинка», 

«Рождество» 

1-4 ноябрь Актив, классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Актив, классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Актив, классные 

руководители 

                                                     Модуль «Я – патриот» 

«Посвящение в первоклассники». 1классы    сентябрь Классные рук. 1 

классов 

Интеллектуально-познавательное 

мероприятие «С любовью к 

России» 

2-4            октябрь классные 

руководители 

Участие  во Всероссийской акции: 

«День неизвестного солдата» 

1-4 декабрь Актив музея 

Творческая мастерская «Подарок 

папе своими руками» 

1-4 февраль Классные 

руководителя 

День защитников Отечества: уроки 

мужества, встречи с ветеранами 

ВОв, экскурсия в музей 

1-4 февраль Актив музея 

 День воссоединения Крыма с 

Россией.  

1-4 февраль Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Подарок 

маме своими руками» 

2-4 март Классные 

руководители 

 

«Гагаринский урок» 1-4 12.04 Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 22.04 Руководитель музея 

Актив музея 

Трудовой десант по уборке 

школьной территории  

        1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 07.05. Классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 09.05. Руководитель музея 

Актив музея 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление уголков по 

безопасности ДД, правовым 

вопросам.   

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр уголков в классах  1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка творческих работ 

учащихся по ПДД 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете». 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Проекты «Новогоднее 1-4 Декабрь  Классные 
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оформление» руководители 

Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Конкурс фото, рисунков «Весна. 

Мама. Красота». 

1-4 март Классные 

руководители 

Выставки рисунков, творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                    Модуль «Классное руководство» 

Классные часы согласно тематике 1-4 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

  1-4 По плану Классные 

руководители 

Проведение лектория «Школа 

ответственных родителей» 

  1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация горячего и льготного 

питания   

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

МО классных руководителей 1-4 По плану МО Зам по ВР 

Участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

мероприятия 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Анализ воспитательной работы с 

классом 

1-4 1 раз в год Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Умники и умницы 1-4 8 Учителя 

нач.классов 

Смотрю на мир глазами художника 2а, 2б, 3б, 4б 4 Учителя 

нач.классов 

                   Разговор о важном 1-4 8 Учителя 

нач.классов 

Театральная студия 

 

3а,4а                 1 Руководитель 

театральной студии 

Хореография 1аб, 3аб, 4а 5 Учитель музыки 

Ритмика 2аб 1 Учитель музыки 

Быстрее, выше, сильнее 3аб, 4а 1 Учитель 

физкультуры 

Предкадеты 4аб 1 Рук.кадетских 

классов 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

1аб                 2 Учителя 

нач.классов 

Функциональная грамотность 1-4                 8 Учителя 

нач.классов 
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Модуль «Работа с родителями» 

Заполнение социальных паспортов 

классов 

1 – 4 сентябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Акция «Соберем детей в школу» 1 – 4 сентябрь Зам по ВР 

Классные 

руководители 

«Осенние фантазии» - выставка 

поделок из овощей 

1 – 4 сентябрь Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение разъяснительной и  

просветительской работы среди  

родителей по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

1 – 4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Консультирование родителей, 

семей с целью оказания 

психологической помощи, 

разрешения конфликтных 

ситуаций, предупреждения 

суицидального поведения 

учащихся ОУ, психологическое 

сопровождение семейных кризисов 

            1-4 В течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей по программе «Школа 

ответственных родителей» 

(лекторий в классе) 

            1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

            1-4 В течение 

года 

Зам по ВР 

Индивидуальные консультации             1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

            1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

            1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию 

и обучению подростков 

Родители  По запросам Психолог 

администрация 

Патронаж семей, состоящих на 

учете в ИДН, КДН и ЗП, ВШК. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 
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на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Школой. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно- эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР в ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ представлены два варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском 
языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Школой реализуется вариант 1 учебного плана. 
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Предметные 
области 

Классы Количество часов в неделю Всего 
Учебные предметы 1 1 

доп. 
2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного  процесса 

- - 2 2 2 6 

Весѐлый английский   1 1 1 3 

Занимательная математика в играх и задачах   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно- 
развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 
Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 
Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 
Дефектологические занятия 2 2 2 2 2 10 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 
проект «Орлята России» 1 1 1 1 1 5 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 
Всего 31 31 33 33 33 161 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 

втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 
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"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе- мае 

- по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 

рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 

предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две 

группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно- 

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной АООП НОО ЗПР созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 
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учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных

 дней (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. Продолжительность 

урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график Школы составляется с учѐтом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ 

 
В целях реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2. Школой 

проведена работа по обеспечению специальных условий, способствующих созданию 

комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, 

построенной с учѐтом их особых образовательных потребностей, которая позволит 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие учащихся, гарантировать охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровьяучащихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие: возможность 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО; 
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно- 
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коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 3. 4 Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся 

ЗПР; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

Вариант 7.2, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 

по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
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требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, 
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финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ (ЗПР) производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: нормативные 

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
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связей участников образовательного процесса. 

Школой созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет; 

в соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально- 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 
программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

   реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п.  и в  трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинстру ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
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оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Школой определены необходимые меры и сроки по приведению информационно- 
методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо продолжить регулярный мониторинг, пополнение и 

обновление: 

фонда учебной литературы БИЦ; 

медиатеки ЭОР и ЦОР учебников с электронным приложением; 

учебных кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием; спортивной 
базы спортивным инвентарем. план пополнения материально- 

технического оснащения. 
С целью обеспечения возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры продолжить 

проведение работ по созданию необходимых условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, определяя в 
качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей; 

мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности; совершенствование 

системы стимулирования педагогов и оценки качества их 
труда; 

совершенствование инфраструктуры Школы с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

оснащение Школы современным оборудованием, обеспечение БИЦ учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды; 

развитие системы мониторинга качества образования Школы; 
создание условий для достижения обучающимися высокого уровня готовности к 

обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования. 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 
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Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляет директор МБОУ СОШ 10 ККЮС совместно 

с Советом учреждения. 

Реализация образовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. В управлении на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и 

экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет 

обязан давать рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 

методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

анализирует состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательной 

деятельности; 

 обеспечивает освоение и использование современных педагогических 

технологий, методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

повышает активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 способствует повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование); 

    способствует совершенствованию учебно–воспитательного процесса, 

организации внеурочной деятельности; 

организует работу с одаренными детьми; 
накапливает методические материалы, создаѐт банк методических идей. 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за 

психологопедагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с 

последующим определением образовательных программ, которые обучающийся может 

освоить. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 
директора по воспитательной работе с органами ученического самоуправления. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 

воспитательная служба гимназии и непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов. 

Общие принципы управления отражены в Уставе. 
Результатом реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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