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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (МБОУ «СОШ №88 с кадетскими 

классами») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). Определение данного варианта АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА.  

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Задачи Программы:   

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих  способностей, сохранение  

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- 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; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу 

группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов 

АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. 

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. 

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 и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

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 АОП НОО 

ориентировку на ФАОП 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 



5 
 

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 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические 

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 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер 

личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

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

коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («по-шаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- 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; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.1.3. 3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. АОП НОО 

(вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

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

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
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работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ Самым 

общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты Личностные результаты освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными  

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей) 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; 
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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 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения Программы 

обучающиеся 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. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей) 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 составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений; определяют содержание НОО в 
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логике изучения каждого учебного предмета; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные резуль- таты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей) должны отражать:  

Филология Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика: 
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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. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров.  

Технология: 

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

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

зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры  

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах.  

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: 
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- 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). 

Психо-коррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психо-эмоционального 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. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Дефектологические занятия: 

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть 

следующих результатов: 

 • восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;  

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; • 

обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане);  

• развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии;  

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  

• умение ориентироваться в пространстве и во времени  

• формирование операции обратимости и связанной с негибкости мышления;  

• развитие общеинтеллектуальные умений и навыков;  

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия;  

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических 

понятий;  

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

учебным предметам;  

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности;  

• формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к 

обучению;  

• формирование жизненных компетенций.  

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения.  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 
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реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АОП 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 АОП 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 АОП 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 оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 
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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. 

Особенности оценки личностных результатов 

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 может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. Для оценки продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 

работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов 

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются 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 личностных результатов включает: 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных 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 АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

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. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже 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 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
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умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

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 АОП 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. 
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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 психо-эмоционального 

статуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1 «Русский язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы 

Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной 

М.В. «Русский язык» М., «Просвещение»  

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в распределении  учебного содержания по 

годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной 

речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета:  

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 
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 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 типичных для младших 

школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью организации речевой деятельности. При ЗПР эти трудности 

многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не 

сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного числа) и 

словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в 

роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему 

слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать 

слабые языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются 

определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные фонемы, 

выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно 

выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. 

У учащихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные в период 

предшествующего обучения.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не 

только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных 

для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с 

ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих 

отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно 

особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. В ходе обучения 

младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, 

орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает 

словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания  

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые 

заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, 

готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 

выполнения для более слабых и т.п.  

 

Место предмета в учебном плане  
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В 1 и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 

недели в каждом классе). Возможно увеличение до 5 часов в неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» В 

общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 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 звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» 

могут проявляются в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся 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 звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

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

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 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 «Русский язык» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

представленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

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 

времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

– 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 письменной 

речи в трансляции культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,  

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
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и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование 

глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложениио 

бращения (вначале, в середине или в конце предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 
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составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро, 

вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте,  

земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 

обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Тематическое планирование 

1класс 

Наименование раздела  Кол-во часов 

Добукварный 

(подготовительный) 

период 

32  

Букварный (основной) 

период 
99  

Послебукварный период  34  

Итого  165 

 

Тематическое планирование 

1класс (дополнительный) 

 

 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

1.Наша речь  6 

2.Текст, предложение, диалог 

3.Слова, слова, слова… 

4.Слово и слог. Ударение 

5. Звуки и буквы 

6. Повторение 

9 

12 

18 

105 

15 

Итого  165 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

1.Наша речь  3  

2. Текст  4  

3.Предложение  4  

4.Слова, слова, слова… 13 

5. Звуки и буквы 49 
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6. Части речи 49 

7. Повторение  10 

Итого  132 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

1.Язык и речь  2  

2. Текст. Предложение. Словосочетание 9  

3.Слово в языке и речи  12  

4.Состав слова  14  

5. Правописание частей слова 20  

6. Части речи  65  

7. Повторение  10 

Итого  132 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

1.Повторение  6  

2. Предложение.  9  

3.Слово в языке и речи  15  

4.Имя существительное  35  

5. Имя прилагательное  20  

6. Личные местоимения  7  

7. Глагол  30  

8. Повторение  10 

Итого  132 

 

 

2.1.2 «Литературное чтение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы 

Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» М., «Просвещение» 

(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-

методический комплект «Школа России: М., «Просвещение») и является приложением к 

Адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2). «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса 

русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности учащихся с 

ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении. Программа отражает содержание 

обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 
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соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка 

в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это 

связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания 

звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных 

операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать 

отклонения личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие 

тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать 

нравственные и эстетические представления и чувства; 
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 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на 

основе личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность;  

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

учащегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по 

возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения 

нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной 

организацией чтения. У детей с ЗПР часто оказываются несформированными 

предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически 

сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука 

в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность 

мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и 

гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове 

отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно 

произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате 

освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. Работа на уроке 

направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 

смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в 

тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, 

образные средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой 

системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, 

озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также 

является необходимым школьным навыком. Кроме того, на уроках в процессе работы 

расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 
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понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно использовать 

контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, 

охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся 

в правильном интонировании при чтении. Работа над перечисленными выше 

компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 

 

 

Место предмета в учебном плане  

В 1 и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—3 

классах на уроки литературного чтения отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 

недель в каждом классе). В 4 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное 

чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по ниже перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, 

осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении: 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного 

развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности: 
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 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей по содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). С 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся 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; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы 

по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. Учебный предмет «Литературное чтение» 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: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 
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 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

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, 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Тематика чтения 

обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги 

разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

1класс 
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Тематическое планирование 

 

Наименование раздела  Количество часов 

Добукварный (подготовительный) 

период 
25  

Букварный (основной) период 78  

Послебукварный период  29  

Итого  132 

 

Тематическое планирование 

1класс (дополнительный) 

 

Наименование раздела  Количество часов 

1.Вводный урок  1 

2.Жили-были буквы  21  

3.Сказки,загадки,небылицы  21  

4.Апрель, апрель! Звенит 

капель 
15  

5. И в шутку и всерьез  25  

6. Я и мои друзья  15  

7. О братьях наших меньших 30  

8. Резерв  4 

Итого  132 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Наименование раздела  Количество часов 

1.Вводный урок по курсу литературного 

чтения. 
1 

2.Самое великое чудо на свете 4  

3. Устное народное творчество 15  

4. Люблю природу русскую. Осень 8  

5. Русские писатели  14  

6. О братьях наших меньших 12  

7. Из детских журналов  9  

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

Наименование раздела  Количество часов 

1.Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 
1 

2.Самое великое чудо на 

свете 
4  

3.Устное народное творчество 14  

4. Поэтическая тетрадь 1  11  

5.Великие русские писатели 20  

6. Поэтическая тетрадь 2  6  
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7. Литературные сказки  8  

8. Были-небылицы  10  

9. Поэтическая тетрадь 1  6  

10. Люби живое  16  

11.Поэтическая тетрадь 2 8  

12. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12  

13. По страницам детских журналов 8  

14. Зарубежная литература 8  

Итого  132 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

Наименование раздела  Количество часов 

1. Вводный урок по курсу литературного 

чтения. 
1 

2.Былины. Летописи. Жития 8  

3. Чудесный мир классики 16  

4. Поэтическая тетрадь  9  

5. Литературные сказки  9  

6. Делу время — потехе час. 6  

7. Страна детства.  6  

8.Поэтическая тетрадь  4  

9. Природа и мы  10  

10. Поэтическая тетрадь  6  

11. Родина  6  

12. Страна Фантазия  5  

13. Зарубежная литература 13  

Итого  99 

 

2.1.3.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

                                   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования опирается на требования к результатам освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части предметного обучения 

учебному предмету «Иностранный (английский)язык»» обучающихся с задержкой 

психического развития, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции 

или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, 

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 

речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 

коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой 

памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки 

языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка 

звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при 

формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического 

мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение правил 

правописания и формирования грамматических понятий. Все указанные трудности 

проявляются не только при освоении родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, 

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

направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают 

практико-ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 

и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 

языка. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой 

деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практико ориентированности, 

подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 

закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 

специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и 

направляющей помощи педагога и др.), соблюдении требований к организации 

образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов. Это 

обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть 

словарным запасом, способами построения коммуникативного общения на иностранном 

языке, у школьников проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 
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произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного 

состава слова, наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, 

объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия 

сначала с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью 

выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при 

необходимости опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 

начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком 

на всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и 

иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП 

НОО ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность 

в освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

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

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
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4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности с помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-

развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 

расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, 

формировании коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 

ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 

класс — 68 часов. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). 

Популярные произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи 

детских книг. Широко известные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые 

частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 

языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по 

заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных 

слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
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Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, 

понимание основного содержания прочитанного с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для 

справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

после коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического 

работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 

малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевой 

образец. 

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления 

речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
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буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при 

необходимости с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  с 

помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a redball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Theyliveinthecountry.), составным 

именным сказуемым (Theboxissmall.) и составным глагольным сказуемым 

(Iliketoplaywithmycat. Shecanplaythepiano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, 

please.).Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. (с 

использованием смысловой опоры); 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с 

визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, 

употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 

использованием смысловой опоры 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, howmany). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личныеместоимениявобъектном (me, 

you, him/her/it, us, them) падеже. Указательныеместоимения (this — these; that — those). 

Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Haveyougotanyfriends? -Yes, I’vegotsome.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (in, on, near, under) to, from. 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при 

направляющей помощи педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью 

педагогического работника. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; при направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи 

педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой 

опоры при необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы 
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и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 

из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опоройна иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного(при необходимости при направляющей помощи 

педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение. 

Письмо 
Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое 

предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с 

использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при 

направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, 
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клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 

 

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” (thereis/thereare), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 

предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.  

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 

помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипциипосле предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в 

конце предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака 

апострофа в знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (PossessiveCase) (с 

использованием справочной информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(toplay — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на 

языковую модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/PastSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 
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it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для 

получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — 

men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительныеслова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (bigbigger, 

strongStronger, largelarger)). (наиболееупотребительныеслучаи) 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени 

(5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковыечислительные (1—4). Прииспользованиивзнакомыхконструкциях( I'm in 

the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей 

помощи педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный 

(английский) язык» на уровне начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
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обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное 

дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательностив том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);соблюдение правил 

безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей 

помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать 

участие в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под 

руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признакупод руководством 

педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на 

дополнительную информацию, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы с помощьюпедагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и 

после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с 

помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под 

руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при 

направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 

коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные 

фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под 

руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели 

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

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроковпод руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализапод руководством педагогического работника 

свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, 

представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результатапод 

руководством педагогического работника; 

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на 

эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
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знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя 

клишированные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством 

педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством 

педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с 

организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического 

работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 

зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя 

понимание прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 
заполнять анкетыпосле коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с 

указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено,используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического 

работника 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний 

букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического 

работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 



52 
 

(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку; 

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения)с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке 

педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложенияпод руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в утвердительной форме (Comein, please.)при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в 

PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложенияхпри поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 

выражения умения (I canplaytennis.) при поддержке педагогического работника и с 

визуальной поддержкой; 

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкцияхпри 

поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 

books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.), используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many)используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падежеиспользуя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложенияхиспользуя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

whot, how, where, howmanyиспользуя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (Wewentto Moscow lastyear.)при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после 

предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со 

стороны каждого собеседника)под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под 

руководством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не 

менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 3 фразпод руководством педагогического 

работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 

педагогического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под 

руководством педагогического работника; 
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писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтенияпод руководством 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под 

руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей 

помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard)под руководством педагогического работника и визуальной опорой, 

комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PastSimpleTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-

связкой tobe в PresentSimpleTense (Myfatherisadoctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. 

)подруководствомпедагогическогоработника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

глагольным и составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 

выражения и отсутствия умения (I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I 

goout?) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова 

(who, what, how, where, howmany) под руководством педагогического работника и 

визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражения будущего действия под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

noпод руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 
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использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (68 часов) 

№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(Тематика общения) 

Программное 

содержание 

(Коммуникативные 

умения и языковые 

навыки)  

Характеристика 

деятельности (учебной, 

познавательной, 

коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Мир моего «я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

знакомство  

Моя семья. Мой день 

рождения. Моя 

любимая еда. 

 (20 ч.) 

 

 

 

 

Мир моих увлечений. 

Любимый цвет 

Любимая игрушка. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Выходной день. 

(20 ч.) 

 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом). Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина 

(город, село). 

Животные (простые 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог 

этикетного характера,  

 диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию) 

с опорой на речевые 

ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации 

в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных 

монологических 

высказываний в рамках 

изучаемой тематики 

с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или 

иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать под руководством 

педагогического работника 

разговор; знакомиться с 

собеседником; вежливо 

реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; 

приносить извинение 

(клишированные фразы). 

Обращаться с просьбой, 

приглашать собеседника к 

совместной деятельности под 

руководством педагогического 

работника, вежливо 

соглашаться /не соглашаться на 

предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую 

информацию; сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы (общие, 

специальные) с направляющей 

помощью педагогического 

работника . 

Принимать участие в 

коллективном составлении 

диалога в соответствии с 

поставленной учебной задачей 
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4. 

 

случаи) . (20  ч.) 

 

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 ( 8ч.) 

 

Пересказ основного 

содержания 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, и/или 

иллюстрации. 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи 

педагогического 

работника и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух 

и понимание учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи 

(с пониманием основного 

содержания) с опорой на 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

 

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

 

по образцу, с использованием 

вербальных (речевые ситуации, 

ключевые слова) и зрительных 

опор (картинки, фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать с помощью 

педагогического работника с 

опорой на план/схему, 

ключевые слова предмет, 

человека после коллективного 

обсуждения 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге по заданному 

алгоритму / с использованием 

языковой модели /с 

использованием опорных слов 

и т. д. при необходимости, 

используя помощь 

педагогического работника. 

Передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с использованием 

вербальных и/или зрительных 

опор с организующей помощью 

педагогического работника. 

Создавать после коллективного 

обсуждения связное 

монологическое высказывание 

по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, 

вопросы) и зрительных 

(картинки, фотографии) опор. 

 

Аудирование 

Понимать в целом речь 

педагогического работника по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание 

педагогического работника, 

одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале 

при необходимости с 

визуальной поддержкой; 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом материале 

с визуальной поддержкой, при 

необходимости обращаться за 
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Письмо 

Воспроизведение 

речевых образцов, 

Списывание текста; 

выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений. вставка 

пропущенных букв в 

слово или слов 

в предложении, 

дописывание 

предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Восстановление 

предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/ 

учебной задачей. 

Создание подписей 

к картинкам, 

фотографиям используя 

слова для справок. 

.Заполнение анкет с 

указанием личной 

информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

 

 

 

 

помощью к педагогическому 

работнику. 

Определять тему 

прослушанного текста с 

помощью педагогического 

работника с опорой на 

иллюстрации. 

Определять главные 

факты/события в 

прослушанном тексте с 

помощью педагогического 

работника с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать и пониматьна 

слух с помощью 

педагогического работника 

запрашиваемую информацию 

фактического характера (имя, 

возраст, любимое занятие, цвет 

и т. д.) в учебном тексте, 

построенном на изученном 

языковом материале. 

Использовать зрительные 

опоры (картинки, фотографии) 

при восприятии на слух текста. 

Использовать с помощью 

педагогического работника с 

визуальной поддержкой 

языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

на основе знания правил 

чтенияс помощью 

педагогического работника. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах с 

помощью педагогического 

работника с визуальной 

поддержкой. 

Читать вслух учебный текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного в коллективном 

обсуждении с педагогическим 

работником. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 
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Фонетическая сторона 

речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух 

и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением 

правильного ударения. 

Корректное 

произношение 

предложений с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Различение, как явления, 

знаков транскрипции и 

букв английского 

алфавита. 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Графически корректное 

(полупечатное) 

написание букв 

английского алфавита. 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона 

речи 

грамматические явления 

и понимать основное 

содержание текста, 

построенного на изученном 

языковом материале в 

коллективном обсуждении с 

педагогическим работником. 

Определять тему прочитанного 

текста (комментированное 

выполнение задание под 

руководством педагогического 

работника). 

Определять главные 

факты/события в прочитанном 

тексте. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы текста 

(заголовок, картинки, сноску) 

для понимания основного 

содержания прочитанного 

текста при необходимости с 

направляющей помощью 

педагогического работника. 

Находить с направляющей 

помощью педагогического 

работника значение слов в 

двуязычном словаре, словаре 

учебника. 

 

Письмо 

Копировать речевых образцов 

Списывать текст без ошибок 

после коллективного 

обсуждения с комментариями 

педагогического работника; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной 

задачей с визуальной опорой. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова 

или дописывая его окончание в 

соответствии учебной задачей с 

визуальной опорой после 

коллективного обсуждения. 

 Делать подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено используя 

слова для справок, при 

необходимости с 

направляющей помощью 
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Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в 

устной 

и письменной речи 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 

 

 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в 

устной и письменной 

речи изученных 

грамматических явлений. 

Коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые 

и распространённые 

простые предложения. 

Предложения с 

начальным It. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме 

форме. 

Предложения с простым 

глагольным сказуемым, 

составным глагольным 

сказуемым. 

Предложения с глаголом-

связкой tobe в Present 

Simple Tense. 

Правильные глаголы в 

Present Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

педагогического работника. 

Заполнять анкеты после 

коллективного обсуждения с 

опорой на алгоритм 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка: сообщать о 

себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания и т. д.) с 

направляющей помощью 

педагогического работника 

Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом 

и Рождеством с 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы 

английского алфавита с опорой 

на слуховой образец; 

устанавливать их 

последовательность, используя 

визуальную опору. 

Различать на слух и адекватно 

произносить с помощью 

педагогического работника все 

звуки английского языка с 

опорой на речевой образец, 

соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе после 

предъявления речевого образца. 

Различать коммуникативный 

тип предложения по его 

интонации (повествовательное, 

вопросительное). 

Корректно произносить 

предложения 

(повествовательное, 

побудительное; общий, 

специальный вопросы) с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей с 
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вопросительных (общий 

и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальный глагол can: 

для выражения умения 

умения; для получения 

разрешения. 

Слова, выражающие 

количество с 

исчисляемыми 

существительными 

(much/ many/ 

Личные местоимения 

(I, you, he/she/it, we, they). 

Указательные 

местоимения (this — 

these; 

Наречия частотности 

(usually, often). 

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). 

 

Предлоги места on, in, 

near, under. 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные 

знания и умения 

Знание и использование 

некоторых 

социокультурных 

элементов речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в 

англоязычных странах, в 

некоторых учебных 

ситуациях общения. 

Знание небольших 

популярных 

произведений детского 

опорой на речевой образец. 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов после 

предварительной коллективной 

работы. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректно 

воспроизводить буквы 

английского алфавита. 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов) по 

образцу. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков в 

процессе наблюдения. 

Правильно писать изученные 

слова с опорой на визуальную 

подсказку. 

Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные буквы, с 

визуальной подсказкой. 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, 

вопросительный и 

восклицательный знаки) в 

конце предложения с помощью 

педагогического работника. 

 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте и понимать 

изученные лексические 

единицы (основные значения)с 

помощью педагогического 

работника. 

Употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

учебной задачей с 
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фольклора, популярных 

персонажей детских книг. 

Краткое представление 

своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка. 

направляющей помощью 

педагогического работника. 

 

Грамматическая сторона 

речи 

Воспроизводить 

нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения под руководством 

педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

простые предложения с 

простым глагольным 

сказуемым (Hespeaks English.) с 

помощью педагогического 

работника. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

повелительное наклонение: 

побудительные предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме (Comein, 

please., Don’ttalk, please) с 

помощью педагогического 

работника, при необходимости 

с с использованием смысловой 

опоры 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

правильные и неправильные 

глаголы в Present Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) 

и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) 

предложениях с помощью 

педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

модальный глагол сan/ для 

выражения умения (I canride a 

bike.) с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным It 

под руководством 

педагогического работника 

и/или опираясь на алгоритм 

Распознавать и употреблять в 
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устной и письменной речи 

cлова, выражающие количество 

c исчисляемыми 

существительными (much/many/ 

) с помощью педагогического 

работника  

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

наречия частотности usually, 

often с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения в 

объектном падеже с визуальной 

опорой. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

указательные местоимения. 

this — these с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных 

и вопросительных 

предложениях с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

вопросительные слова who, 

what, how, where, howmany) с 

помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

множественное число 

существительных, 

образованное по правилам: a 

pen — pens; с визуальной 

опорой 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

количественные числительные 

(1-12) с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предлоги места on, in, near, 

under с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в 
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устной и письменной речи 

союзы and и but (при 

однородных членах) с 

помощью педагогического 

работника 

 

 

Социокультурные знания и 

умения 

Использовать после 

коллективного обсуждения 

некоторые социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, 

прощание, знакомство, 

выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Писать свои имя и фамилию на 

английском языке. 

Воспроизводить после 

коллективного повторения 

наизусть небольшие 

популярные   произведения 

детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 

С помощью педагогического 

работника кратко представлять 

свою страну и страну/ страны 

изучаемого языка, сообщая 

название страны, её столицы 

при необходимости используя 

опорную таблицу; цвета 

национальных флагов, 

используя визуальную опору; 

название родного города/села. 

  

4 КЛАСС (68 часов) 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день 

рождения, 

подарки. Моя 

любимая еда. 

Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов  

(диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог — 

разговор по телефону) с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

Диалогическая 

речь 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор, в том 

числе по телефону; 

знакомиться с 

собеседником; 
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2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

. 

обязанности) (12 

ч.) 

 

Мир моих 

увлечений. 

Любимая 

игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая 

сказка/история/рас

сказ. 

Выходной день. 

Каникулы (16 ч.) 

 

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 

(простые случаи). 

Погода. 

Времена года 

(месяцы). 

 (25 ч.) 

 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 

Россия 

истрана/страны 

изучаемого языка. 

Их столицы, 

основные 

достопримечатель

ности 

и интересные 

факты. 

Популярные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических связных 

высказываний с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 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) с опорой на 

иллюстрации 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения  

Прогнозирование содержания текста на 

основе заголовка. 

 

 

 

поздравлять с 

праздником и 

вежливо 

реагировать на 

поздравление; 

выражать 

благодарность; 

приносить 

извинения с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника или 

используя речевые 

образцы. 

Обращаться с 

просьбой, вежливо 

соглашаться/не 

соглашаться 

выполнить 

просьбу; 

приглашать 

собеседника к 

совместной 

деятельности, 

вежливо 

соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение 

собеседника, 

используя 

клишированные 

фразы. 

Запрашивать 

интересующую 

информацию; 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

отвечая на вопросы 

с направляющей 

помощью 

педагогического 

работника или 

используя речевые 

образцы. 

После 

подготовительной 

коллективной 

работы составлять 

диалог в 

соответствии с 
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Произведения 

детского 

фольклора. 

Популярные 

Литературные 

персонажи 

детских книг. 

Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(15 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Списывание текста; Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, 

фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками с выражением 

пожелания. 

Написание короткого рассказа по аналогии 

/ключевым словам. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения: 

Различение на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Произношение предложений с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

поставленной 

учебной и/или 

коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием 

вербальных и 

зрительных опор с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника   

 

Монологическая 

речь 

Описывать 

предмет; 

внешность и черты 

характера человека, 

литературного 

персонажа после 

коллективного 

обсуждения, 

используя алгоритм 

и визуальную 

опору, слова для 

справок. 

Рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге после 

коллективного 

обсуждения, 

используя алгоритм 

и визуальную 

опору, слова для 

справок. 

Создавать связное 

монологическое 

высказывание 

после 

коллективного 

обсуждения по 

аналогии с 

использованием 

вербальных и/или 

зрительных опор. 

Выражать своё 

отношение к 

предмету речи, 

используя 

клишированные 

фразы. 
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Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции с использованием 

речевого образца. 

Чтение слов с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания 

(точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при перечислении и 

обращении). 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и образование в устной и 

письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации, 

словосложения и конверсии. 

 

 

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, в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must. 

FutureSimpleTenseдлявыражениябудущегод

ействияWait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

 

Аудирование 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом языковом 

материале; 

вербально/ 

невербально 

реагировать 

на услышанное. 

при необходимости 

с визуальной 

поддержкой и 

помощью 

педагогического 

работника; 

Использовать 

переспрос или 

просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей, 

используя 

клишированные 

фразы. 

Воспринимать и 

понимать на слух 

основное 

содержание текста, 

построенного на 

изученном 

языковом 

материале с 

визуальной 

поддержкой; 

Определять тему 

прослушанного 

текста по вопросам 

педагогического 

работника. 

Определять 

главные 

факты/события в 

прослушанном 

тексте при помощи 
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Обозначение времени (at5 o’clock);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых 

ситуациях общения. 

Знание небольших произведений детского 

фольклора, персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Краткое представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка на 

английском языке. 

 

вопросов 

педагогического 

работника. 

Воспринимать и 

понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию 

фактического 

характера в тексте, 

построенном на 

изученном 

языковом 

материале с 

визуальной 

поддержкой. 

Использовать 

зрительные опоры 

(картинки, 

фотографии) при 

восприятии текста 

на слух с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом 

на основе знания 

правил чтения, 

используя речевой 

образец и помощь 

педагогического 

работника. 

Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах, используя 

речевой образец и 

помощь 

педагогического 

работника;  

Читать вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, после 

предварительного 

разбора, 
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демонстрируя 

понимание 

прочитанного с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника   

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и понимать 

основное 

содержание текста, 

построенного на 

изученном 

языковом 

материале в 

коллективном 

обсуждении с 

педагогическим 

работником. 

Прогнозировать 

содержания текста 

на основе заголовка 

спомощью 

педагогического 

работника    

Определять тему 

прочитанного 

текста с помощью 

педагогического 

работника . 

Определять 

главные 

факты/события в 

прочитанном 

тексте. Соотносить 

текст/части текста с 

иллюстрациями с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника . 

Использовать 

внешние 

формальные 

элементы текста 

(заголовок, 

картинки, сноску) 

для понимания 
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основного 

содержания 

прочитанного 

текста с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника  . 

Понимать 

интернациональные 

слова с визуальной 

поддержкой, 

воспроизводить по 

речевому образцу 

Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном 

словаре учебника. 

Работать с 

информацией, 

представленной 

в разных форматах 

(текст, рисунок). 

 

Письмо 

Выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

учебной задачей 

после 

предварительного 

коллективного 

обсуждения. 

Восстанавливать 

предложение, 

вставляя 

пропущенные слова 

или дописывая его 

окончание с 

использованием 

смысловых опор. 

Делать подписи к 

картинкам, 

фотографиям 

с пояснением, что 

на них изображено, 

используя слова 

для справок, 

визуальную 
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поддержку. 

Заполнять анкеты и 

формуляры: 

сообщать о себе 

основные сведения 

(имя, фамилия, 

возраст, 

местожительство 

(страна 

проживания, 

город), любимое 

занятие и т. д.) с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника по 

аналогии и/или 

плану 

Коллективное 

написание  

небольшого 

письменного 

высказывания  с 

использованием 

вербальных опор с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника. 

Писать с опорой на 

образец короткие 

поздравления с 

днём рождения, 

Новым годом, 

Рождеством с 

выражением 

пожелания. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

Правильно 

называть буквы 

английского 

алфавита с опорой 

на речевой образец; 

определять 

последовательность 

букв, опираясь на 

визуальную основу  

Различать на слух и 

адекватно 

произносить все 
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звуки английского 

языка с опорой на 

речевой образец, 

соблюдая нормы 

произнесения 

звуков (долгота и 

краткость гласных, 

отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога или слова, 

отсутствие 

смягчения 

согласных перед 

гласными; 

связующее “r” в 

предложениях с 

thereis/thereare, 

whereis) на основе 

принципа «по 

подобию» 

Соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированном 

слове, фразе 

(правило 

отсутствия 

ударения на 

служебных словах) 

опираясь на 

речевой образец 

Воспроизводить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; 

общий, 

специальный 

вопросы) с 

помощью 

педагогического 

работника с опорой 

на речевой образец 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления, 

опираясь на 

речевой образец. 
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Применять для 

чтения новых слов 

правила чтения 

гласных в 

открытом и 

закрытом слоге в 

односложных 

словах, в третьем 

типе слога (гласная 

+ r); согласных, 

основных 

звукобуквенных 

сочетаниях в 

односложных, 

двусложных и 

многосложных 

словах используя 

помощь 

педагогического 

работника, после 

предварительного 

обсуждения  

Вычленять 

некоторые 

звукобуквенные 

сочетания при 

анализе изученных 

слов с 

направляющей 

помощью 

педагогического 

работника. 

Озвучивать знаки 

транскрипции, 

опираясь на 

речевой образец 

Читать новые слова 

по транскрипции 

(полной); по 

аналогии после 

предварительного 

разбора с опорой на 

речевой образец 

 

 

Графика, 

орфография и 

пунктуация 

Правильно писать 

изученные слова с 

визуальной опорой. 

Восстанавливать 
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слово, вставляя 

пропущенные 

буквы, опираясь на 

образец. 

Отличать 

транскрипционные 

знаки от букв под 

руководством 

педагогического 

работника. 

Расставлять знаки 

препинания (точку, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки) в конце 

предложения; 

запятую при 

перечислении и 

обращении в ходе 

комментированног

о выполнения 

задания. 

 

Лексическая 

сторона речи 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

и понимать 

изученные 

лексические 

единицы (основные 

значения) с опорой 

на наглядность. 

Употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

учебной задачей с 

помощью 

педагогического 

работника. 

Образовывать по 

аналогии имена 

существительные 

с помощью 

суффиксов -er/-or, -

ist; числительные 

с помощью 
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суффиксов -teen, -

ty, -th; используя 

смысловые опоры, 

воспроизводить в 

устной и 

письменной речи. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

существительные, 

образованные 

путём 

словосложения 

(football), с 

помощью 

конверсии 

(toplay — a play) с 

направляющей 

помощью учителя. 

 

Грамматическая 

сторона  

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

побудительные 

предложения в 

утвердительной 

и отрицательной 

форме (Don’ttalk, 

please.) с помощью 

педагогического 

работника. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

предложения с 

составным 

глагольным 

сказуемым (I 

wanttodance. 

Shecanskatewell.).с 

помощью 

педагогического 

работника 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 
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PresentContinuousT

ense 

в повествовательны

х (утвердительных 

и отрицательных), 

вопросительных 

(общий и 

специальный 

вопрос) 

предложениях с 

помощью 

педагогического 

работника. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

и FutureSimpleTens

e для выражения 

будущего действия 

помощью 

педагогического 

работника. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

модальные глаголы 

долженствования 

must с помощью 

педагогического 

работника . 

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 (bigbigger, 

strongStronger, 

largelarger), 

используя опорную 

таблицу с 

направляющей 
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помощью 

педагогического 

работника 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

наречия времени 

используя опорную 

таблицу;  

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

обозначение даты и 

года используя 

опорную таблицу. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

обозначение 

времени используя 

опорную таблицу. 

 

Социокультурные 

знания и умения 

Использовать после 

коллективного 

обсуждения 

некоторые 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого 

этикета, принятого 

в англоязычных 

странах в 

некоторых 

ситуациях 

общения: 

приветствие, 

прощание, 

знакомство, 

выражение 

благодарности, 

извинение, 

поздравление (с 

днём рождения, 

Новым годом, 

Рождеством). 

Воспроизводить 

после 
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коллективного 

повторения 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского фольклора 

(рифмовки, стихи, 

песенки). 

Кратко 

представлять свою 

страну и страну/ 

страны изучаемого 

языка на 

английском языке, 

сообщая название 

страны, название 

столицы, название 

родного 

города/села, при 

необходимости 

используя опорную 

таблицу; цвета 

национальных 

флагов, 

рассказывать об 

основных 

достопримечательн

остях, используя 

визуальную опору. 

 

 

 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Моро 

М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

«Математика», М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., 

«Просвещение») и является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся 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 тематическом планировании.  
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Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

учащихся 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 

учащихся 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 

объеме; 

 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 учащихся 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. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и 

для учащихся с ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решения 

арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике 

способствует успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать 

свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над 

пониманием обратимости математических операций (сложения и 

вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, что 

способствует повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться 

путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, 

при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности (т.к. у них в определенной степени 

недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за счет составления 

наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход 
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решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности. В ходе обучения обязательно следует 

реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня 

сложности заданий. Учащиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал 

успешности, 

должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие 

существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе 

психокоррекционных занятий. Коррекционно-развивающее значение предмета 

заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок 

овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и 

пр. При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и 

навыки устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные 

текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи 

понятия, обозначающие пространственно-временные отношения, а также математическую 

терминологию. Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой 

при необходимости на практические 

действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-

типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками их 

познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления 

программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения 

содержания. Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 

«Математика» должна осуществляться за счет разнообразной предметно-практической 

деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления 

понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, 

поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их 

заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением 

количества внешних развернутых действий. 

Место предмета в учебном плане 

В 1 и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—

4 классах на изучение математики отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33учебных недель в 

каждом классе). Возможно увеличение часов до 5 в неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

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. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» проявляются: 

 в принятии и освоении социальной роли учащегося, 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); 

 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 рабочей программы по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся 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. 
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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 

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 АООП 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. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 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 и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 
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проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 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. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм 2 , м 2 ). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 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»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Наименование раздела  
Кол-во 

часов 
Примерное содержание занятий 

1. Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные представления 

24  

Сравнение предметов по размеру (больше – 

меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и 

др.). Пространственные представления, 

взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), 

слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления 

движения: слева направо, справа налево, 
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верху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … . 

2.Числа от 1 до 10. 

Нумерация 
54  

Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним 

при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Число 10. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки >(больше), < 

(меньше), = (равно). Состав чисел от 2 до 10 

из двух слагаемых. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 

1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, 

прямая. Отрезок. 

Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на 

глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); 

измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Понятия «увеличить на…», «уменьшить на 

…». Решение задач в 

одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). Проекты: 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

3. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание 
44  

Конкретный смысл и названия действий 

сложения и вычитания. 

Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 

Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых 

выражений в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: а) при 

сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в 

пределах 10 (прибавить 1,2,3). 

Соответствующие случаи вычитания 

(вычесть 1,2,3). Сложение и вычитание с 
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числом 0. Связь между суммой и 

слагаемыми. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц 

больше или меньше данного. Задача. 

Структура задачи (условие, вопрос) анализ 

задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

4. Итоговое повторение  10  

Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение 

чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение задач 

изученных видов. 

Итого 132 
 

    

1 класс (дополнительный) 

Наименование раздела  
Количест

во часов 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание 
54  

Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи 

числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений 

в 1 – 2 действия без 

скобок. Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: а) при 

сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая 

сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи 

вычитания. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц 

больше или меньше данного. Подготовка к 

решению задач в два 

действия – решение цепочки задач. Единица 

массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

2.Числа от 1 до 20. 

Нумерация 
24  

Названия и последовательность чисел от 1 

до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание 
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вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между 

ними. 

Построение отрезков заданной длины. 

Текстовые задачи в два действия. 

3. Числа от 1 до 20. 

Табличное сложение и 

вычитание 

44  

Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше чем 10, 

с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение 

и вычитание. Проекты: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Проверочная работа за курс 1 класса. 

4. Итоговое повторение  10  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение 

чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение задач 

изученных видов. 

Итого  132 
 

 

2 класс 

Наименование раздела  
Количест

во часов 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 100. 

Нумерация 
16  

Новая счетная единица – десяток. Счет 

десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. 

Порядок следования чисел при счете. 

Поместное значение цифр. 

Числа однозначные и двузначные. Число 

100. Сравнение чисел. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание вида 30+5, 35 – 5, 35 – 30. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Рубль, 

копейка. Соотношение между ними. 

2.Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 
70  

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. Порядок 

действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. 

Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь 

между компонентами 
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и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 

43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение 

уравнений вида 12 + х =12, 

25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Время. Единицы времени: 

час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Угол. 

Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. Задачи, обратные данной. Решение 

задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Запись 

решения задачи в виде выражения. 

Проект: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата. 

3.Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление 
39  

Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. 

Знаки умножения • (точка) и деления : (две 

точки). Названия компонентов и результата 

умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и 

результатом 

действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий 

в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Задачи, раскрывающие смысл 

действия 

умножения и действия деление. Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

4. Итоговое повторение  7  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 100: устные и письменные 

приемы. 

Решение задач изученных видов. 
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Итого  132 
 

 

3 класс 

 

Наименование раздела  
Количест

во часов 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 
8  

Устные и письменные приѐмы сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

2.Табличное умножение и 

деление 
56  

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

Пифагора. Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 

: a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Доли (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая). Образование 

и сравнение долей. Задачи на нахождение 

доли 

числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 
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стоимость. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 

: a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием 

циркуля. Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. 

3.Внетабличное 

умножение и деление 
27  

Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 

4 • 23. Умножение суммы на число. Приемы 

деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. 

Проверка деления. Выражения с двумя 

переменными вида a + b, a 

– b, a•b, c :d (d≠0), вычисление их значений 

при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления. Деление с остатком. Решение задач 

на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Проект: «Задачи – расчѐты». 

4. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 
13  

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. 

Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение 
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трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

5. Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 
10  

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. 

Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

6. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 
12  

Приемы устного умножения и деления. Виды 

треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием 

письменного умножения и деления на 

однозначное число. 

Знакомство с калькулятором. 

7. Итоговое повторение  6  Повторение изученных тем за год. 

Итого  132 
 

4 класс 

 

Наименование раздела  
Количест

во часов 
Примерное содержание занятий 

1. Числа от 1 до 1000. 

Повторение 
13  

Нумерация. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

2.Числа, которые не 

больше 1000. Нумерация 
11  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, 

запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Выделение в числе 

общего количества единиц любого разряда. 

Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город(село)». 

3.Величины  18  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. 

Таблица единиц длины. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, 

квадратный километр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки. Единицы массы: грамм, килограмм, 
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центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Таблица единиц 

времени. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности. 

4.Числа, которые 

больше 1000. Сложение 

и вычитание 

11  

Письменные приѐмы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

5. Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и деление 

71  

Алгоритм письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между величинами: 

скорость, время, расстояние. Задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. Устные 

приѐмы умножения 

вида 18 •20 , 25 •12. Письменные приѐмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Деление числа на 

произведение. Устные 

приѐмы деления для случаев вида: 600:20, 

5600:800.Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Задачи на 

одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях. Умножение 

числа на сумму. Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число. Задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Письменное 

деление многозначного числа на двузначное 

и 

трѐхзначное число. Проверка умножения 

делением и деления 

умножением. Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, 

пирамида: вершины, грани, рѐбра куба 

(пирамиды). Развѐртка куба Развѐртка 

пирамиды. Изготовление моделей куба,  

пирамиды. Проект: «»Математика вокруг 

нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

6. Итоговое повторение  8  Повторение изученных тем за год. 

Итого  132 
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2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по 

варианту программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование 

предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность);  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

обучающимися с ЗПР основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения;  

становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-
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развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде, заложит 

основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 

для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 

66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

  

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Первоначальные сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
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Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные 

растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; 

наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; приводить с опорой на образец примеры представителей 

разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

отвечать на вопросы; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить 

название страны, её столицы;  

описывать предмет по предложенному плану;  

описывать по предложенному плану время года; сравнивать с опорой на 

схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми;  

анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  
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Содержание обучения в 1 дополнительном классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения;  

наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы;  
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приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после проведенного анализа) главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, используя картинный план/схему, устанавливать различия во внешнем 

виде с опорой на алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; 

уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного 

пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации (с использованием иллюстративно-дидактических материалов 

учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану; описывать по 

предложенному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и 

диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми; анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

Содержание обучения во 2 классе 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 
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Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние 

вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры с опорой на образец (в 

пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные (с опорой на 

образец); лекарственные и ядовитые (в пределах изученного) (с опорой на образец); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице с помощью учителя; используя 

текстовую информацию, заполнять таблицы (при необходимости обращаясь к помощи 

учителя); соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (органы чувств; старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край); понятия и термины, связанные с 

миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и 

термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на 

Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы с опорой на 

план/опорные слова; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 

природное сообщество» и другие с опорой на план/опорные слова); приводить примеры 

растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе под руководством учителя; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), участвовать в составлении плана работы, оценивать 

свой вклад в общее дело под руководством учителя; определять причины возможных 

конфликтов после проведенного анализа, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.  

 

Содержание обучения в 3 классе 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 
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Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные– распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с 
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одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы по предложенному 

алгоритму; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями жизни животного под руководством учителя; определять (в процессе 

рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями используя наводящие вопросы; моделировать цепи питания в 

природном сообществе с использованием наглядности и помощи учителя; 

ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом) с использованием справочных 

материалов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на 

карте нашу страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, 

соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по 

предложению и под руководством учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, цепь питания, Красная книга); понятия и термины, 

связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации); описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану 

условия жизни на Земле;   описывать по опорным словам схожие, различные, 

индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, 

кратко характеризовать по плану представителей разных царств природы; называть 

признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки после 

предварительного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с 

помощью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения (при необходимости прибегая к помощи учителя).  

 

Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 
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характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя 

материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и 

игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с 

опорой на образец и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне используя дидактические наглядные материалы; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне с опорой на 

образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации по предложенному учителем 

плану, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с 

помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; характеризовать человека как живой организм с опорой на 

предложенный план и иллюстративно-дидактический материал: системы органов; роль 

нервной системы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение по 

предложенному плану: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на 

план; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с 

помощью учителя и информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; 

контролировать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и 

образец, корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать 

оценку своей работы; планировать под руководством учителя работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах с использованием справочных материалов, 

устанавливать их причины. 

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

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

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: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания)на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 

опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с 

помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить 
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по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с 

помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя 

графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать 

правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью 

взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)на доступном 

уровне; конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

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 
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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 

 

1класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес;  

проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать при напоминании взрослого правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, страны;  

 приводить примеры школьных праздников, традиций своей семьи;   

 иметь представление об объектах живой и неживой природы; 

 знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); 

иметь представление о группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных схем наиболее распространённые в родном крае 

растения, животных, сезонные явления в разные времена года;  

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 

используя памятку с алгоритмом последовательности действий; 

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством 

учителя; знать правила поведения в быту, в общественных местах;  

соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов;  

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 

присутствии взрослого); 

 иметь представление о правилах личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила 

безопасного поведения в природе. 

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  

проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать при напоминании взрослого правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;   

приводить с помощью учителя примеры культурных объектов родного края, 

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

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

созданные человеком, и природные материалы;  

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

знать  группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  
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описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в 

разные времена года;  

деревья, кустарники, травы;  

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм;  

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 

используя памятку с алгоритмом последовательности действий;  

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха)  и опыты под руководством учителя (используя наглядный 

алгоритм последовательности действий);  

давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное 

и негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных 

местах; 

 соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами (при обязательном присутствии взрослого);  

иметь представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной 

гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;   

соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых 

(учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 

образовательными и информационными ресурсами. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

приводить примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую 

тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных 

событий прошлого и настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий);  

иметь представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью 

учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (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;  
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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 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов;  

облюдать 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;  
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иметь представления об основах здорового образа жизни, в том числе требованиях 

к двигательной активности и принципы здорового питания;  

иметь представления об основах профилактики заболеваний;  

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать с помощью 

учителя на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных 

исторических событий;  

иметь представление о месте изученных событий на «ленте времени»;  

иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации;  

иметь представление о соотнесении изученных исторических событий и 

исторических деятелей с веками и периодами истории России;   

рассказывать с  опорой на план/опорные слова о государственных праздниках 

России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края;  

описывать на основе предложенного плана/опорных слов изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона;  

проводить по предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда;  

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

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

самостоятельно выбирая признак для группировки; 

 проводить простейшие классификации (при необходимости при помощи учителя); 

сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы на 

основе их внешних признаков и известных характерных свойств (после предварительного 

анализа); 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

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

опорой на наглядные дидактические материалы;  

иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного);  

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

заданному плану собственные высказывания о природе и обществе; 

 использовать под руководством учителя различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  
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соблюдать правила нравственного поведения на природе;    

иметь представление о возможных последствиях вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);  

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности;  

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под 

руководством учителя/родителей;  

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (66 часов) 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся с ЗПР 

1 Человек и 

общество.  

16 часов 

Школьные праздники. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность.  

Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной 

работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Беседа по теме, 

например, «Зачем нужно каждое 

помещение». 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 

классе и в школе».  

Практическое упражнение в 

расположении школьных предметов 

на рабочем месте. Игры и 

упражнения в собирании/ разбирании 

портфеля. Беседа по теме, например, 

«Какой предмет нужен на каком 

уроке».  

Россия. Москва – столица 

России.  

Первоначальные сведения 

о родном крае. Труд 

людей. Ценность и 

красота рукотворного 

мира. Правила поведения 

в социуме. 

Просмотр видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на темы 

«Москва – столица России», 

«Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки о 

родном крае, труде людей. 

Рассматривание изделий народных 

промыслов народов России.  

Беседа, игры и инсценировки по 

теме, например, «Правила поведения 

в учреждениях культуры — в театре, 

музее, библиотеке». Просмотр 

мультипликационных фильмов по 

теме.  

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья» 
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Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

совместно с детьми.  

Беседа по теме, например, «Что такое 

семья».  

Просмотр мультипликационных 

фильмов/ анимированных 

презентаций по теме «Как семья 

проводит свободное время». Диалог 

учителя с детьми о совместных 

делах/времяпрепровождении.  

2 Человек и 

природа.  

37 часов 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними.  

Неживая и живая 

природа. Погода и 

термометр. Наблюдение 

за погодой своего края.  

Сезонные изменения в 

природе. Правила 

нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 

природе». Экскурсии по теме, 

например, «Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за погодой».  

Зарисовка термометра. Практическая 

работа по теме, например, «Измеряем 

температуру». 

Ведение календаря погоды.  

Рассматривание и беседа по 

иллюстративному материалу «Живая 

и неживая природа». Дидактическая 

игра «живое/неживое».  

 

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. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав. 

Знакомство с атласом-

определителем. Практическая работа 

по нахождению знакомых растений в 

атласе-определителе. Практическая 

работа по теме, например, «Найдите 

у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка частей 

растения. Практическая работа по 

теме, например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы». 

Составление памятки по теме 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями». 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные 

(различия в условиях 

жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Игра-классификация «Какие бывают 

животные». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов). 

Просмотр видеофрагментов по теме 

«Дикие и домашние животные». 

Дидактическая игра «2 лишний» (по 

теме «Дикие и домашние 

животные»). Беседы с детьми по 

теме, например, «Мой домашний 
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питомец». 

3 Правила 

безопасной 

жизни.7 часов 

Необходимость 

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). 

 

Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника. Практическое 

занятие (при наличии условий) в 

кабинете технологии: «Правила 

пользования газовой и 

электроплитой». Составление 

памятки по теме, например, 

«Телефоны экстренных служб». 

Рассматривание и зарисовка 

основных дорожных знаков, 

светофора. Дидактическая игра «Три 

сигнала светофора». Просмотр 

мультипликационных фильмов по 

теме «Правила дорожного 

движения».  

Резерв: 6 часов 

 

 

1 дополнительный класс (66 часов) 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Человек и 

общество.  

16 часов 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность.  

Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы 

на учебном месте, режим 

труда и отдыха. 

Экскурсия по школе. Обсуждение 

ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в 

школе». Обсуждение ситуаций о 

небезопасном поведении в школе. 

Рассматривании иллюстративного 

материала по теме 

«Одноклассники».  Беседа по теме, 

например, «Как содержать рабочее 

место в порядке». Игра «Кто 

быстрее правильно приготовит 

рабочее место». Составление 

памятки «Правила обращения с 

опасными школьными 

принадлежностями».  

Россия. Москва — столица 

России. Народы России. 

Первоначальные сведения о 

родном крае. Название 

своего населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций и других материалов 

(по выбору) на темы «Москва — 

столица России», «Экскурсия по 

Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) о родном 

крае, труде людей. Рассматривание 

изделий народных промыслов 

родного края и народов России. Игра 
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«Угадай промысел по описанию».  

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях культуры 

— в театре, музее, библиотеке». 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». 

Беседа с детьми о профессиях 

родителей. Дидактическая игра 

«Угадай профессию».  

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рассказы детей 

по теме, например, «Как наша семья 

проводит свободное время». 

2 Человек и 

природа.  

37 часов 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними.  

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края.  

Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение по теме, 

например, «Правила поведения в 

природе». Экскурсии по теме, 

например, «Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру 

воды». 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа». Дидактическая игра 

«Живое/неживое». 

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. 

Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему 

виду дерева. Работа с 

иллюстративным материалом: 

деление растений на две группы — 

дикорастущие и культурные. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?».  

Дидактическая игра 

«Дикорастущее/культурное». 

Знакомство с гербарием. Обучение 

определению на гербарии частей 

растения. Практическая работа 

«Составление гербария».  

Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и 

плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, 

например, «Правильно ухаживаем за 
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растениями уголка природы». 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в 

иллюстрациях — какое животное 

попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Необходимость 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-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Беседа по теме, например, «Что 

такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. 

Практическая работа по 

составлению режима дня. Рассказ 

учителя: «Что такое правильное 

питание». Практическая работа 

«Составление коллажа «Полезная 

еда для школьника». Повторение 

правил пользования газовой и 

электроплитой». Рассматривание 

иллюстративного материала 

«Правильные действия по вызову 

экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Правила поведения на 

улицах и дорогах, дорожные знаки». 

Резерв: 6 часов 

2 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 
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деятельности 

обучающихся 

1 Человек и 

общество.   

16 часов 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на 

карте. Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона. Москва — 

столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы 

истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его 

столица на карте 

Российской Федерации. 

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. 

Хозяйственные занятия, 

профессии жителей 

родного края. Значение 

труда в жизни человека и 

общества. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций о 

многонациональном составе 

населения страны. Игра-

путешествие по теме, например, 

«Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве». 

Рассказ учителя по теме, 

например, «История 

возникновения Москвы». 

Составление рассказа по серии 

последовательных картинок на 

тему «История возникновения 

Москвы». Работа с картой: 

Россия, Москва.  

Рассматривание 

видеофрагментов/анимированны

х иллюстраций о народах России, 

их традициях.  

Рассказ учителя об истории 

родного края. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем человек 

трудится?».  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки 

на три группы: профессии, 

которые есть только в городе; 

профессии села; профессии, 

которые есть и в селе, и в 

городе». 

Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценности и 

традиции.  Совместный 

труд и отдых. Участие 

детей в делах семьи. 

Обсуждение обязанностей в 

семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых. 

Рассказы детей «Моя семья». 

Практическая работа по теме, 

например, «Составление схемы 

родословного древа семьи». 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению и 

особенностям других 

людей — главные правила 

взаимоотношений членов 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения к 

людям. Работа в группе: работа с 

пословицами, сравнение и 

группировка слов по 

противоположному значению 

(добрый — злой, смелый — 

трусливый, правдивый — 

лживый и другие). Просмотр 

видеофрагментов, 
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общества. мультипликационных фильмов 

по теме.  

2 Человек и природа.  

34 часа 

Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты.  

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия 

жизни на Земле. 

Изображения Земли: 

глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, 

океаны.   Определение 

сторон горизонта при 

помощи компаса. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на 

местности. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Чем Земля 

отличается от других планет». 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по выбору) 

на тему «Звёздное небо. 

Созвездия».  

Практическая работа с глобусом, 

картой. Практическая работа с 

картой: «Как показывать объекты 

на настенной карте». Рассказ 

учителя: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа 

«Составление карты мира». 

Рассматривание и практическая 

работа с компасом. Зарисовка 

компаса.  

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Связи в природе.  

 

Годовой ход изменений в 

жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше 

вспомнит названий деревьев». 

Описание растений по 

иллюстрациям и живым 

объектам. Классификация 

растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные. 

Практическая работа по теме, 

например, «Работа с атласом-

определителем «найди 

растение». Практическая работа 

«Зарисовка связей в природе».  

Работа в группах с 

иллюстративным материалом: 

составление коллективного 

рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в 

разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, питания, 

размножения).  

Сезонная жизнь 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по 

теме, например, «Найди ошибку 

— какое животное попало в эту 

группу случайно». Учебный 

диалог с использованием 

иллюстративного материала по 

теме, например, «Как живут 

животные в разные времена 
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животных. года». Ролевая игра по теме, 

например, «Собрание в лесу — 

кто как готовится к зиме».  

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана 

природы. Правила 

нравственного поведения 

на природе. 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по выбору) 

на тему: «Растения и животные 

Красной книги».  Рассказ 

учителя: «Растения и животные 

нашего края, занесённые в 

Красную книгу». Коллективное 

составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения в 

заповедных местах».  

3 Правила 

безопасной 

жизнедеятельности

. 

12 часов 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Правила 

безопасности в школе 

(маршрут до школы, 

правила поведения на 

занятиях, переменах, при 

приёмах пищи, а также 

на пришкольной 

территории). Правила 

безопасного поведения 

пассажира наземного 

транспорта и метро. 

Номера телефонов 

экстренной помощи.   

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(коммуникация в 

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно 

питаться?». Беседа по теме, 

например, «Что может случиться 

на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если 

не соблюдать правила 

безопасности». Ролевая игра по 

теме, например, «Мы — 

пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. 

Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий 

дорожных знаков. Практическая 

работа по теме, например, 

«Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под 

руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и 

ситуаций. Беседа по теме, 

например, «Правила поведения в 

общественном 

транспорте».Ролевая игра по 

теме «Вызываем экстренные 

службы».  

Практическая работа (при 

наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования 

компьютером». 
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мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Резерв:6часов 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Человеки общество.  

20 часов 

Общество — совокупность 

людей, которые 

объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина 

— Российская Федерация 

— многонациональная 

страна. Особенности 

жизни, быта, культуры 

народов Российской 

Федерации. Уникальные 

памятники культуры 

(социальные и природные 

объекты) России, родного 

края. Города Золотого 

кольца России. 

Государственная 

символика Российской 

Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, 

истории, традициям своего 

народа и других народов. 

Рассказ учителя, 

рассматривание иллюстраций 

на тему: «Что такое общество». 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по 

выбору) на тему: «Жизнь 

народов нашей страны».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по 

выбору) по теме, например, 

«Уникальные памятники 

культуры России». 

Моделирование маршрута по 

Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т. д.  

Составление сообщения о 

городах Золотого кольца 

России с использованием 

дополнительных источников 

информации 

(дифференцированное задание). 

Рассматривание и беседа о 

государственной символике 

РФ.  

Семья — коллектив 

близких, родных людей. 

Поколения в семье. 

Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, 

внимание, поддержка. 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Для чего создаётся 

семья», «Почему семью 

называют коллективом». 

Выступления учеников с 

докладами на тему «Моя 

семья».   

Рассказ учителя: «Что такое 
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семейный бюджет». Беседа по 

теме, например, «Доходы и 

расходы семьи». Практическая 

работа по теме, например, 

«Моделирование семейного 

бюджета» 

(дифференцированное задание). 

Страны и народы мира на 

карте. Памятники 

природы и культуры — 

символы стран, в которых 

они находятся. 

Практическая работа с картой: 

страны мира. Работа в группах: 

составление описания любой 

страны или народа мира (с 

использованием 

дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета). 

«Путешествие по странам 

мира» (достопримечательности 

отдельных стран мира, по 

выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций. Символы стран, с 

которыми знакомятся дети. 

2 Человек и природа.  

35 часов 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их 

свойства. 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её 

распространение в 

природе, значение для 

жизни. 

Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера). Почва, её 

состав, значение для 

живой природы и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы 

(наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, 

растворимость, 

окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных 

тел; классификация твёрдых, 

жидких и газообразных 

веществ. 

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха. Рассказ 

учителя, анализ схемы 

круговорота воды в природе.  

Практические работы: горные 

породы и минералы — 

название, сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной 

деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее 

представление. Грибы: 

строение шляпочного 

гриба; съедобные и 

Просмотр видеофрагмента о 

бактериях. Рассматривание 

особенностей внешнего вида 

бактерий.  

Работа с иллюстративным 
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несъедобные грибы. 

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. 

Охрана растений. 

материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в 

корзинку». Дидактическая игра 

«Съедобные/ несъедобные». 

Рисование схемы «Шляпочный 

гриб». Рассказ учителя «Чем 

грибы отличаются от 

растений». Работа в группе: 

классификация растений. 

Коллективное создание схемы 

по теме, например, «Условия 

жизни растений». Рассказ-

рассуждение о жизни растений. 

Практическая работа в паре по 

теме, например, «Размножения 

растений (побегом, листом, 

семенами)».  Охраняемые 

растения родного края 

(наблюдение, рассматривание 

иллюстраций). 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

условий окружающей 

среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, 

птицы, звери, 

пресмыкающиеся, 

земноводные). 

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. 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных 

мы знаем». Коллективное 

составление схемы по теме, 

например, «Разнообразие 

животных».  

Упражнения: опиши животное, 

узнай животное, найди ошибку 

в классификации животных. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как животные 

питаются». Составление и 

анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика 

животных по способу 

размножения (на основе 

справочной литературы), 

подготовка презентации. 

Моделирование стадий 

размножения животных (на 

примере земноводных, рыб). 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Как человек 

одомашнил животных». 

Рассказы детей по теме, 

например, «Мой домашний 

питомец». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Охрана животных». 
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Природные сообщества: 

лес, луг, пруд. Взаимосвязи 

в природном сообществе. 

Создание человеком 

природных сообществ для 

хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания (поле, 

сад, огород). 

Природные сообщества 

родного края (примеры). 

Правила поведения в лесу, 

на водоёме, на лугу. 

Работа со словарём: 

определение значения слова 

«сообщество». Рассказ учителя 

по теме, например, «Что такое 

природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Особенности леса 

(луга, водоёма) как 

сообщества». Сравнение 

понятий: естественные 

сообщества, искусственные 

сообщества. Беседа по теме, 

например, «Для чего человек 

создает новые сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и 

отрицательного отношения к 

природе. 

Человек — часть природы. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), 

их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

отдельных органов и 

систем органов человека. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса. 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: «Строение 

тела человека». Рассматривание 

схемы строения тела человека: 

называние, описание функций 

разных систем органов.  

Практическая работа по теме, 

например, «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса». 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

7 часов 

Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность во дворе 

жилого дома (внимание к 

зонам электрических, 

газовых, тепловых 

подстанций и других 

опасных объектов; 

предупреждающие знаки 

безопасности).  

Транспортная 

безопасность пассажира 

разных видов транспорта, 

правила поведения на 

вокзалах, в аэропортах, на 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание 

знаков (опасно, пожароопасно, 

взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический 

ток; малозаметное препятствие; 

падение с высоты), 

коллективное объяснение их 

значения». Анализ ситуаций по 

теме, например, «Что может 

произойти, если…». Ролевая 

игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и 

спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«Правила поведения в 



121 
 

борту самолёта, судна. 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(ориентировка в признаках 

мошенничества в Сети; 

защита персональной 

информации) в условиях 

контролируемого доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

транспорте, на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолета, 

судна». Работа в группах: 

составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения 

в аэропортах, на борту 

самолета, судна (по выбору 

группы)». 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Как обеспечить 

безопасность при работе в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

“Интернет”».  

Проектная деятельность по 

теме, например, «Что такое 

здоровый образ жизни и как его 

обеспечить». 

Резерв: 6 часов 

 

4 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.  

33 часа 

Государственное 

устройство РФ (общее 

представление). 

Конституция — основной 

закон Российской 

Федерации.  Права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Президент Российский 

Федерации — глава 

государства. Политико-

административная карта 

России. Города России.  

Общая характеристика 

родного края: природа, 

главный город, важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые 

соотечественники.   

Государственные 

праздники в жизни 

российского общества: 

Новый год, День защитника 

Отечества, 

Международный женский 

день, День весны и труда, 

День Победы, День России, 

Работа с политико-

административной картой 

Российской Федерации: 

определение местонахождения 

республик Российской 

Федерации, краёв, крупнейших 

областей и городов России. 

Чтение статей Конституции 

Российской Федерации о 

правах граждан Российской 

Федерации. Рассказ учителя 

«Президент – глава 

государства и гарант 

благополучия страны».  

Чтение и обсуждение текстов 

учебника, объяснения учителя. 

Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного 

края. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное 

задание) по теме, например, 

«Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Государственные 

праздники России». Работа в 

парах по теме, например, 
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День народного единства, 

День Конституции. 

Праздники и памятные 

даты своего региона. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 

связанных с ним. 

«Рассказ о любом празднике 

Российской Федерации или 

своего региона». Составление 

календарей праздников и 

памятных дат.  

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: государство 

Русь, Московское 

государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины 

быта, труда; духовно-

нравственные и 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей.  

Наиболее значимые 

объекты списка 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Посильное участие в 

охране памятников 

истории и культуры своего 

края. Правила 

нравственного поведения, 

культурные традиции 

людей в разные 

исторические времена. 

Практическая работа по теме, 

например, «Определение по 

«ленте времени» времени 

(века), в котором происходили 

исторические события».  

Работа в паре: анализ 

исторической карты, 

нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни 

России. Обсуждение рассказов 

учителя, текста учебника о 

быте, традициях, культуре 

Древней Руси. Экскурсия в 

художественный музей (при 

наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций и других 

материалов на темы 

«Искусство Древней Руси», 

«Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси 

до XIX века»,«Московское 

государство». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как выполняли 

свой долг защиты Отечества в 

разные исторические времена 

граждане России (на примере 

Отечественной войны 1812 г., 

Великой Отечественной войны 

(1941—1945)». 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного 

культурного наследия в России 

и за рубежом». Рассказ 

учителя о памятниках 

Всемирного наследия 

(например, в России — 

Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская 

стена, Колизей в Риме, 

Акрополь в Греции). Учебный 
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диалог по теме, например, 

«Как охраняются памятники 

истории и культуры». 

Обсуждение докладов 

учащихся о значимых объектах 

культурного наследия России 

(дифференцированное 

задание). 

2 Человеки природа. 

24 часа 

Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и 

ночи. 

Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён 

года. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы 

России. Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Выступления учащихся 

(дифференцированное 

задание) о планетах. 

Рассматривание и обсуждение 

схемы «Вращение Земли 

вокруг своей оси — причина 

смены дня и ночи». 

Составление схем «Вращение 

земли вокруг своей оси», 

«Вращение земли вокруг 

солнца».  

Работа с картой: равнины и 

горы на территории 

Российской Федерации, 

крупнейшие реки и озёра; 

моря, омывающие Россию. 

Практическая работа в 

контурной карте (условные 

обозначения, нанесение 

горных массивов, равнин, 

морей и рек).  

Рассказ учителя об объектах 

родного края: название, место 

расположения, общая 

характеристика. 

Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 

река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие 

её берега, океаны. 

Использование человеком 

водоёмов и рек. Водоёмы и 

реки родного края: 

названия, краткая 

характеристика. 

Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в 

России и за рубежом. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как люди 

используют водоёмы и реки 

для хозяйственной 

деятельности». Рассказ 

учителя по теме «Чем море 

отличается от озера». Работа с 

картой «Покажи моря и 

океаны». Работа с контурной 

картой.  

Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России 

и за рубежом (например, в 

России — озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы Камчатки, 

Ленские столбы. Проектная 

деятельность по теме, 
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мира. Международная 

Красная книга (3—4 

примера). Правила 

нравственного поведения в 

природе. 

например, «Объекты 

Всемирного наследия в 

России».  

Рассказ учителя о 

Международной Красной 

книге. Работа в группах по 

теме, например, «Составление 

памятки «Правила поведения в 

природе». 

Природные зоны России: 

общее представление об 

основных природных зонах 

России: климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

Связи в природной зоне. 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Почему меняются 

природные зоны?». Работа с 

текстом учебника: 

особенности разных 

природных зон. Работа в паре: 

анализ схем, иллюстраций по 

теме, например, «Какие 

организмы обитают в 

природных зонах», 

составление рассказа-

рассуждения по теме, 

например, «Как животные 

приспосабливаются к 

условиям жизни». Учебный 

диалог по теме, например, 

«Экологические связи в 

природной зоне». 

Моделирование характерных 

цепей питания в изучаемой 

природной зоне.  

Рассказ учителя об освоении 

природных богатств в 

природных зонах и возникших 

вследствие этого 

экологических проблемах.  

Работа в группах: создание 

описания одной из природных 

зон по самостоятельно 

составленному плану (с 

использованием 

дополнительной информации, 

в том числе из 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем друг 

друга: как я выполняю правила 

безопасной жизни». Работа в 

группах: составление текста по 

теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на 
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инфраструктуры города; 

правила безопасного 

поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и 

средства защиты 

велосипедиста). 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск 

достоверной информации 

опознание государственных 

образовательных ресурсов 

и детских развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». 

Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может 

произойти, если…». Ролевая 

игра по теме, например, 

«Знаем ли мы правила езды на 

велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Чем может быть 

опасна информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет». Как правильно 

искать информацию в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Резерв: 6 часов 

 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая федеральная рабочая программа отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его 

содержательную составляющую. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных 

модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87)выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

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 с ЗПР, 

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 с ЗПР 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 ЗПР 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 с ЗПР 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 учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой 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 с ЗПР 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 партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость при данном подходе 

дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого 

высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словарная работа по 

выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и расширению словарного 

запаса. В некоторых случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение 

сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские 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»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 
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характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

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 её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 

ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР ИСВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

  понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

  формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

  понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

  понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

  осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

  строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

  соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

  строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

  понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 
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  понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

  овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией 

речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

  совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

 Познавательные УУД:  

  ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

  применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

  признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

  воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

  использовать под руководством педагога разные средства для получения 

информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

  находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

  анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
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помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

  использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение;    

  проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

  создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

  соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое 

поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

  проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях;   

  контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества;  

  проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

  анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

  выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; 

   осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

  выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить;  

  терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

  готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: 

  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
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общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

  рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

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

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

  раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

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

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

  рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

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

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

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

  рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

  рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

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

  раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

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

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

  распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

  рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

  излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

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

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
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православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, 

терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

  раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

  рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

  рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

  раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

  распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

  рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

  излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 

исламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 
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мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, 

любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 

уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

  раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

  рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

  рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, 

нормах поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

  рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

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

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

  распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

  рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

  излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 
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буддийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

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

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровнепонимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по 

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

  рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

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

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, 

борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

  раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

  рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
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  рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, 

включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

  раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

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

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

  распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

  рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

  излагать с опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма 

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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

людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

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

отношений в семье, между людьми; 

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

  соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
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в традиционных религиях народов России; 

  раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

религий; 

  рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий народов 

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

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

  рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

  рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

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

праздника каждой традиции); 

  раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

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

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

традиционных религиях народов России; 

  распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

  рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

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

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

  излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

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

и представлению её результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

  называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

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

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

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, 
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людях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана 

речевого высказывания); 

  выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

образцу; 

  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

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

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

  раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание 

нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

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

нравственности»; 

  высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

и нормы этикета, приводить примеры; 

  первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

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

  раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

  рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

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

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

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

  раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

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

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

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

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

  рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

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

  рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

  раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

  объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) 
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этики в становлении российской государственности; 

  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

  приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

  выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России;  

  приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

  называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

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

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Россия — 

наша Родина 

(1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. 

Народы и религии в России. 

Традиционные религии 

народов России 

Использовать систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий, рассматривать 

иллюстративный материал, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Размышлять после совместного 

анализа о роли духовных традиций 

народов России, их значении в жизни 

человека, семьи, общества, духовном 

мире человека. 

Называть традиционные религии в 

России, народы России, для которых 

традиционными религиями являются 

православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. 

Использовать ключевые понятия 

учебной темы в устной и письменной 

речи (при необходимости с опорой на 

терминологические таблицы), 

применять их при анализе и оценке 

явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских 

отношений между людьми. 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Использовать электронных форм 

учебника (ЭФУ). 

Приводить примеры единения 

народов России (например «День 

народного единства» и т. д.) 

Культура и 

религия. 

Введение  

в 

православную 

духовную 

традицию  

(2 ч)  

Культура и религия. Что 

такое культура? Что такое 

религия? Как человек 

создаёт культуру. Истоки 

русской культуры — в 

православной религии 

 

Выделять после совместного анализа 

тему и идею учебного текста, 

формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них. 

Объяснять по наводящим вопросам 

соотношение культуры и религии, 

сущность культуры, значение 

религии как духовной культуры 

человека, народа, общества.  

Рассказывать о том, как человек 

создаёт культуру; об истоках русской 

культуры в православной религии. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Во что верят 

православные  

христиане (4 

ч) 

Бог — Творец, который 

создал весь мир и 

человеческий род. Бог есть 

Любовь. Бог и человек. 

Вера в Бога и её влияние на 

поступки людей. Что такое 

православие. Бог-Троица. 

Что значит молиться. Кто 

такие святые. Священное 

Предание. Священное 

Писание христиан — 

Библия. Ветхий и Новый 

Заветы в Библии 

Использовать ключевые понятия 

темы в устной и письменной речи 

(при необходимости с опорой на 

терминологические таблицы), 

применять их при анализе и оценке 

фактов действительности. 

Раскрывать своими словами и с 

опорой на план-вопрос 

первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-

Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви. 

Пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с введением в него 

новых фактов; соотносить 

прочитанное с личным жизненным 

опытом. 

Рассказывать на доступном уровне о 

том, как вера в Бога влияет на 

поступки людей, что такое молитва, 

кто такие святые, что такое 

Священное Предание Церкви, что его 

составляет, о Священном Писании 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

(Библии), Ветхом и Новом Заветах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ) 

Добро и зло  

в 

православной 

традиции. 

Золотое 

правило 

нравственност

и. Любовь  

к ближнему  

(4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа 

совести. Покаяние. Десять 

ветхозаветных заповедей, 

данных Богом Моисею. 

Заповеди Иисуса Христа — 

Заповеди Блаженств, их 

содержание и соотношение 

с Десятью заповедями. Кто 

для христиан ближний, 

любовь к ближним. 

«Золотое правило 

нравственности» в 

православной культуре. 

Святость в православной 

традиции, святые 

Рассказывать о том, что такое 

заповеди Бога, какие заповеди Бог 

дал Моисею. Анализировать с 

помощью педагога содержание 

Десяти ветхозаветных заповедей с 

религиозной и нравственно-

этической точки зрения. 

Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (свобода, 

разум, совесть, доброта, любовь). 

Рассказывать о нравственных 

заповедях Иисуса Христа — 

Заповедях Блаженства, их 

соотношении с Десятью 

ветхозаветными заповедями. 

Объяснять понимание в православном 

христианстве, кто такой ближний, что 

означает любовь к ближнему, как 

понимается в православной традиции 

«золотое правило нравственности» 

(поступайте с другими так, как хотели 

бы, чтобы с вами поступили), о 

святости и святых в православной 

традиции. 

Размышлять и рассуждать на 

доступном уровне на морально-

этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственнос

ть (2 ч) 

Заповеди Творца 

Прародителям. Отношение 

к труду в Православии. 

Уважение к труду. Совесть. 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

православной традиции 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. Читать и пересказывать 

учебный текст с опорой на план. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 

Использовать знакомые слова в 

новом мировоззренческом контексте. 

Рассказывать о грехопадении 

Прародителей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных 

христиан. 

С помощью педагога устанавливать 

логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе. 

Проводить совместный анализ 

прочитанного с точки зрения 

полученных ранее знаний. 

Соотносить изученное с примерами 

из жизни, литературных 

произведений по наводящим 

вопросам. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Милосердие  

и сострадание 

(2 ч) 

Милосердие и сострадание 

в православной 

христианской традиции. 

Особенности христианской 

морали, отношение к 

личным врагам. 

Христианское милосердие. 

Милосердие к животным. 

Деятельное сострадание 

людям, нуждающимся 

Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм 

жизни (заботиться о других, любить 

друг друга, сочувствовать, не 

лениться, не лгать). 

Раскрывать на опорой на план-

образец основное содержание 

нравственных категорий в 

православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, 

спасение), Заповедей Блаженства. 

На примере милосердия и 

сострадания объяснять нравственный 

идеал православной культуры. 

Выражать первоначальный опыт 

осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций 

православной этики, понимания 

милосердия и сострадания в 

православной культуре. 

Проверять себя и самостоятельно 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

оценивать свои достижения. 

Православие  

в России (5 ч) 

Крещение Руси. Святые 

равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир 

Креститель. Развитие 

православной культуры, 

распространение 

христианства на Руси. 

Святая Русь. Русские 

святые. Православие в 

русской культуре, в 

современной России 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. Рассказывать, как 

христианство пришло на Русь, о 

Крещении Руси равноапостольным 

князем Владимиром, почему Русь 

называют Святой,  

о русских святых, житиях святых. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Уметь рассказывать о праздновании 

Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. 

Уметь использовать электронные 

формы учебника (ЭФУ) 

Православный 

храм и другие  

святыни (3 ч) 

Православный храм — его 

устройство и убранство. 

Алтарь, Царские врата, 

иконостас, притвор. Нормы 

поведения в православном 

храме. Миряне и 

священнослужители. 

Богослужение в храме. 

Таинства Церкви. 

Монастыри, монашество 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Рассказывать по плану о назначении 

и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах поведения 

в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями, 

богослужениях в храмах, Таинствах, о 

монашестве и монастырях в 

православной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

учебника (ЭФУ) 

Символически

й язык 

православной 

культуры: 

христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство), 

православный 

календарь. 

Праздники (6 

ч) 

 

Христианская символика. 

Крест Христов. 

Православная 

художественная культура. 

Православная икона, виды 

икон. Церковное пение. 

Церковное прикладное 

искусство.  

Православный календарь. 

Праздники и посты в 

православном календаре. 

Двунадесятые праздники. 

Воскресение Христово 

(Пасха). Рождество 

Христово. Праздники 

святым 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Распознавать христианскую 

символику, объяснять своими 

словами её смысл и значение в 

православной культуре. 

Рассказывать с опорой на план о 

художественной культуре в 

православной традиции, о церковном 

пении, иконописи, особенностях икон 

в сравнении с картинами. 

Называть православные праздники, 

объяснять их значение (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), о 

православных постах, назначении 

поста в жизни православных 

христиан. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ. 

Православные праздники: 

«Воскресение Христово (Пасха)», 

«Рождество Христово», «День 

славянской письменности и 

культуры», «День семьи, любви и 

верности 

Христианская  

семья и её 

ценности (3 ч) 

Семья в православной 

традиции — Малая 

Церковь. Таинство 

Венчания. Любовь в 

отношениях родителей, 

членов семьи. Взаимное 

прощение и терпение 

членов семьи. Семейные 

традиции, праздники. 

Образцы православной 

семьи, отношений  

в семье 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Рассказывать о традициях 

заключения брака, о том, что такое 

православная семья, Таинство 

Венчания, о взаимоотношениях в 

православной семье на примерах 

житий святых, литературных 

произведений. Размышлять и 

рассуждать на доступном уровне на 

морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержание 

норм отношений в православной в 

семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, 

отношении детей и родителей. 

Осуществлять поиск необходимой 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

информации для выполнения 

заданий. 

Применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациона

льного и 

многоконфесс

ионального 

народа России 

(2 ч) 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Война 

справедливая — 

оборонительная. Святые 

защитники Отечества 

Закреплять и систематизировать 

представления о духовных традициях 

многонационального народа России, 

духовном мире человека, религии, 

религиях народов России, их 

значении в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проводить соотношение между 

религией и Отечеством, объяснять 

отношение православных христиан к 

Отечеству, защите Родины, 

патриотизму. 

Отвечать на вопросы, соотносить 

определения с понятиями, делать 

выводы. 

Использовать основные понятия 

темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Внутренний мир 

человека. Культурные 

традиции и их значение для 

человека и общества: 

религиозные культуры и 

морально-этические нормы. 

Вечные ценности: добро, 

честь, справедливость, 

милосердие. Семейные 

Ориентироваться в тексте учебника, 

разбираться в условных обозначениях 

учебника и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Размышлять после совместного 

анализа о роли духовных традиций в 

жизни 

народов России, о культурных 

традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

традиции и ценности в устной и письменной речи (при 

необходимости с опорой на 

терминологические таблицы), 

применять их при анализе и оценке 

фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд 

учебника, электронного приложения, 

рабочей тетради; соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать учебный и 

художественные тексты, соотносить 

пословицы и поговорки с темой урока 

Культура и 

религия. 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию (3 ч) 

Роль религии в культуре. 

Мировые религии и их 

влияние на духовное 

развитие человечества. 

Ислам как мировая религия. 

Возникновение ислама. 

Аравийский полуостров — 

родина ислама. Суровые 

природно-климатические 

условия жизни арабов. 

Особенности жизни арабов-

язычников. 

Начальные представления о 

Боге в исламской традиции. 

Начальные представления о 

главных святынях 

исламской религии (Коран, 

Кааба, Чёрный камень 

Каабы, Мекка). Пророк 

Мухаммад — основатель 

ислама 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника: 

ислам, мусульмане, исламская 

религия; пересказывать историю 

происхождения ислама, его 

основателя — пророка Мухаммада; 

описывать главный храм мусульман — 

Каабу в Мекке; главную книгу 

мусульман — Коран, святые места 

мусульман. 

Осуществлять с помощью педагога 

словарную и графическую работу при 

освоении новой лексики. 

Работать с физической настенной 

картой мира, показывать на карте 

Аравийский полуостров. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и в 

электронном приложении к учебнику. 

Выполнять задания из учебника и 

рабочей тетради. Составлять вопросы 

по прочитанному тексту, оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Анализировать иллюстративный ряд 

учебника, его электронной формы и 

рабочей тетради 

 

Пророк 

Мухаммад — 

образец 

человека и 

учитель 

Пророк Мухаммад — 

основатель ислама, образец 

человека и учитель 

нравственности в 

исламской традиции. 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Находить в тексте учебника ключевые 

понятия темы: посланник, пророк, 

основатель ислама; использовать их в 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

нравственности 

в исламской 

традиции (2 ч) 

Детство и юность пророка 

Мухаммада. Родители и 

родственники Мухаммада. 

Мусульманское предание о 

чудесном событии в жизни 

Мухаммада: встрече с 

ангелами, которые 

очистили его сердце, 

встреча с христианским 

монахом, предсказавшим 

пророчество Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. 

Передача ангелом 

Джибрилом Мухаммаду 

откровения Аллаха. Начало 

пророчества Мухаммада. 

Призывы Мухаммада к 

новой вере. 

Чудесное путешествие 

пророка с ангелом 

Джибрилом на крылатом 

животном — Аль-Бураке на 

гору Синай и в 

Иерусалим. Встреча 

Мухаммада с Аллахом. 

Наказ Аллаха, который он 

передал для людей через 

пророка Мухаммада. 

Информация о пророках в 

других религиозных 

культурах народов России 

устных и письменных ответах. 

Описывать жизнь пророка Мухаммада, 

святыню ислама — Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка 

Мухаммада по фактам из учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Выявлять главные события из 

повествования; составлять план текста 

учебника; корректировать 

формулировки плана текста. 

Характеризовать по образцу 

личностные качества человека. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстративным 

рядом учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; строить связные высказывания, 

используя ключевые понятия урока. 

Самостоятельно осуществлять поиск 

новой информации, составлять 

сообщение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Коран и Сунна 

(2 ч) 

Коран — главная 

священная книга 

мусульман. Структура 

Корана: суры (главы) и 

аяты (наименьшие части — 

стихи). 

Общая характеристика 

содержания Корана. 

Традиции обращения с 

Кораном и его чтения, 

предметы декоративно-

прикладного искусства, 

связанные с ними: место 

хранения Корана, подставки 

для священных книг, 

пеналы для письменных 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Давать определения понятий с опорой 

на учебник: Коран, сура, аят, Сунна, 

хадисы. 

Формулировать с помощью педагога 

мнение о их значении в жизни 

мусульман; устанавливать связь между 

религиозной (исламской) культурой и 

поведением людей; выявлять 

ценностный смысл в хадисах, аятах; 

объяснять практические ситуации в 

повседневной жизни, соотносить 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

принадлежностей, чехлы 

для Корана и др. 

Сунна — вторая после 

Корана священная книга 

мусульман — священное 

предание о пророке, его 

жизни, поступках, 

нравственных качествах и 

внешнем виде. Хадисы — 

высказывания пророка и 

его сподвижников, 

записанные в Сунне. 

Хадисы как источник 

знаний о религиозных 

обрядах, истории ислама, 

притч и пословиц 

мусульман. 

Нравоучительный 

характер хадисов. 

Традиции изучения и 

обращения к Сунне, её 

хадисам. 

Священные книги других 

религиозных культур 

народов России 

собственные поступки с 

поучительными историями о жизни 

пророка Мухаммада. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Рассматривать и комментировать 

иллюстративный ряд учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Выполнять практические задания, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Во что верят  

мусульмане  

(вера в Аллаха, 

в ангелов, вера 

в пророков 

и посланников, 

в Божественные 

Писания, в 

Судный день, 

в предопределен

ие) (4 ч) 

 

Основы мусульманского 

вероучения (вера в Аллаха, 

вера в ангелов, вера в 

Божьи писания, вера в 

пророков и посланников, 

вера в Судный день, вера в 

предопределение). Вера 

мусульман в то, что 

Аллах — творец Вселенной 

и человека, что Аллах один 

и един, что Аллах вездесущ, 

всемогущ и вечен, он 

творит всё самое лучшее. 

Качества, которыми 

наделяют Бога мусульмане. 

99 прекрасных имён 

Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных 

слуг Бога. Ангелы — 

бесплотные существа, 

подчиняющиеся Аллаху, 

выполняющие его 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке.  

Читать материалы учебника вслух и 

про себя.  

Изучать ключевые понятия урока, 

использовать их в устной и 

письменной речи, применять их при 

анализе и оценке фактов 

действительности.  

Пересказывать прочитанное по 

ключевым словам, составлять рассказ 

с введением в него новых фактов; 

соотносить прочитанное с личным 

жизненным опытом.  

Рассказывать о том, как вера (иман) 

влияет на поступки людей, об 

отношении ислама к Божественным 

Писаниям других религий.  

Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (доброта, 

милосердие, совесть). 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

поручения. Джинны и 

шайтаны. 

Божественные Писания, 

ниспосланные Богом для 

разных народов: Тора — 

для 

иудеев, Евангелие — для 

христиан, Коран — для 

мусульман, Трипитака — 

для буддистов. Отношение 

ислама к Божественным 

Писаниям других религий, 

основанное на уважении и 

признании. Посланники 

Аллаха (Адам — первый 

посланник, Мухаммад — 

последний посланник; 

Ибрахим, Муса, Иса), их 

роль в жизни мусульман. 

Вера в Судный день и 

судьбу. 

Основные вопросы, 

связанные с верой в 

Судный день и судьбу: что 

ждёт людей в Судный день 

и как нужно жить 

мусульманину, чтобы 

оказаться в раю. 

Представления о рае и аде у 

мусульман. Сходство 

представлений о земной и 

загробной жизни в разных 

религиозных культурах: 

православии, буддизме и 

иудаизме.  

Информация о сходных 

представлениях, понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Составлять план текста по ключевым 

словам, соотносить текст с 

иллюстрацией; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Оценивать результаты собственной 

работы 

Пять столпов 

исламской веры 

Обязанности  

мусульман (5 ч) 

Обязанности мусульман. 

Столпы ислама: 

свидетельство веры 

(шахада), молитва (намаз), 

пост (ураза), обязательная 

милостыня (закят), 

паломничество в Мекку 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке.  

Изучать ключевые понятия урока: 

столпы веры в исламе, шахада, намаз, 

ураза, закят, хадж; пятничные 

молитвы, муэдзин, имам, мечеть, 

минарет, правила поведения в мечети, 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(хадж). Свидетельство веры 

(шахада) и его роль в жизни 

мусульманина. 

Традиции произнесения 

шахады. Молитва — 

главная форма поклонения 

Аллаху. Главная цель 

намаза — напоминание об 

Аллахе и стремление 

приблизиться к нему. Пять 

обязательных молитв: 

утренняя, полуденная, 

послеполуденная, вечерняя, 

полуночная. Время 

произнесения молитвы, 

призыв муэдзина к молитве. 

Подготовка к молитве. 

Омовение и его роль в 

жизни мусульманина. 

Мечеть и минарет, их роль 

в объединении мусульман. 

Правила поведения в 

мечети. 

Пост в месяц Рамадан и его 

роль в воспитании и 

самовоспитании 

мусульманина. Пост 

(ураза) — воздержание от 

еды и питья в светлое время 

суток; от дурных поступков; 

от лжи, клеветы, брани, 

сплетен. 

Праздник Ураза-байрам, 

завершающий пост. 

Пожертвование во имя 

Аллаха — обязательная 

милостыня (закят), 

очищающая имущество 

мусульманина. Закят ещё 

одно свидетельство 

истинной веры 

мусульманина. Отношение 

в исламе к богатству. 

Распределение средств от 

закята. Осуждение в исламе 

нищенствования. 

Паломничество в Мекку 

(хадж) — обязанность и 

омовение; воздержание, Рамадан, 

Ураза-байрам; пожертвование, садака, 

подаяние. 

Рассказывать о том, что такое молитва, 

пост для верующего, что такое 

обязательная милостыня, кому такая 

помощь направлена. 

Описывать различные явления 

исламской духовной традиции и 

культуры. 

Участвовать в беседе, объяснять свою 

точку зрения. 

Перечислять религиозные обязанности 

мусульман. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Составлять с помощью педагога 

рассказ об истории мечетей. 

Рассказывать о правилах поведения в 

мечети. 

Называть правила, соблюдаемые 

мусульманами во время поста. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Анализировать и интерпретировать 

прочитанный текст 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

заветная мечта 

мусульманина. 

Обряд и правила 

проведения хаджа. 

Значение Мекки для 

мусульман. Кааба. Праздник 

Курбан-байрам, 

завершающий хадж. 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Доработка 

творческих 

работ учащихся 

при участии 

взрослых и 

друзей (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными 

формами и жанрами 

(проект, сочинение и т. д.), 

форматом итогового 

мероприятия 

Обобщать полученную информацию; 

планировать самостоятельную работу; 

работать в группе. 

Раскрывать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках, 

отбирать нужный материал 

в соответствии с поставленной задачей. 

История ислама 

в России (1 ч) 

Принятие ислама народами 

России. Изменения в жизни 

людей с принятием ислама. 

Изучение ислама в 

мусульманской школе 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Иметь представление о принятии 

ислама народами России, о территориях 

компактного проживания мусульман 

России. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Нравственные  

основы ислама  

(9 ч) 

Нравственный облик 

мусульманина. О дружбе и 

взаимопомощи. 

Умение творить добро и его 

роль в жизни человека. 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова и выражения, 

выяснять их значение. 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Биографии людей, 

посвящающих свою жизнь 

служению стране, людям, 

как пример сотворения 

добра. 

Дружба и взаимопомощь. 

Традиции крепкой дружбы. 

Хадисы о дружелюбии, 

взаимопомощи людей. 

Аяты Корана об отношении 

к людям. Обычай 

куначества, побратимства. 

Пословицы и поговорки о 

дружбе. Дружба и 

взаимопомощь как 

общечеловеческие 

ценности, их роль в жизни 

мусульман, в выстраивании 

прочного союза с народами 

России, исповедующими 

православие, буддизм и 

иудаизм. 

Семья в исламе, её значение 

для мусульманина. 

Любовь — главное 

объединяющее начало в 

семье мусульманина: 

любовь родителей друг к 

другу, к детям; любовь 

детей к родителям. 

Качества человека, 

необходимые для создания 

прочной семьи. 

Обязанности членов семьи 

по отношению друг к другу. 

Семейные обязанности 

мужа и жены. Родительская 

любовь. Обязанности 

родителей по отношению к 

детям. Отношение детей к 

родителям. 

Отношение мусульман к 

старшим: постаревшим 

родителям, пожилым 

людям. Правила поведения 

молодых в присутствии 

старших. Почитание 

старших как 

Изучать основные понятия урока: 

нравственные ценности, счастье, 

добрые отношения, любовь к Родине, 

защита Отечества; добро, доброе дело, 

благотворительность; бескорыстие, 

взаимопомощь, дружелюбие, кунак, 

куначество, побратимство, побратимы; 

семья, прочный семейный союз, 

семейные обязанности, счастье, 

согласие; родительская любовь, 

родительский дом, трудолюбие, труд и 

учёба, предостережение от вредных 

привычек; любовь и уважение к 

родителям; почтение к старшим, к 

любому пожилому человеку; 

гостеприимство, радушие, 

хлебосольство, щедрость, 

приветливость, гостинцы, застолье, 

традиции, обычаи; образование, 

учение, медресе, мектеб, библиотека, 

мулла. 

Выявлять нравственные нормы, 

анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной (исламской) культуры; 

слушать собеседника и излагать своё 

мнение, участвовать в беседе. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Искать необходимую информацию, 

готовить сообщения по выбранной 

теме. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

общечеловеческая 

нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. 

Обычаи приёма гостей, 

проведения застолья. 

Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и 

угощениями гостя. 

Поведение гостя, его 

подарки детям хозяев дома, 

обычай приходить в гости 

не с пустыми руками. 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России. «Золотое 

правило нравственности» в 

исламе 

Наука, 

искусство — 

достижения 

исламской 

культуры. 

Мечеть (3 ч) 

Ценность и польза 

образования. Отношение 

мусульман к образованию. 

Школы в мусульманской 

культуре. Мулла и его роль 

в обучении детей. Обучение 

в школах для мальчиков — 

мектеб. 

Обучение девочек дома. 

Высшие исламские 

школы — медресе. 

Бухара — древний центр 

знаний в мусульманской 

культуре. Медресе в 

России. Развитие научных 

знаний в исламской 

культуре. Вклад 

мусульманских учёных в 

историю человечества: 

труды по математике, 

физике, медицине, 

астрономии, географии и 

другим наукам. «Дома 

мудрости» в истории 

ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или 

Авиценна, — один из 

величайших учёных-

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать виды искусства в исламе, 

их особенности: декоративно-

прикладное искусство, каллиграфия, 

орнаменты, геометрический узор, 

шамаилы; архитектура: мечети, 

минареты, мавзолеи, дворцы, медресе; 

декор, изразцовые плитки и т. д. 

Обосновывать с помощью педагога 

значение произведений искусства в 

жизни общества, ценность образования 

как личную потребность в 

самосовершенствовании и 

саморазвитии. 

Понимать роль искусства и науки в 

развитии исламской культуры. 

Описывать отдельные произведения 

исламского искусства. 

Рассказывать об одном из видных 

мусульманских ученых, об 

архитектуре исламского мира с 

использованием визуализации 

(презентация, план-вопрос). 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

медиков. 

Искусство ислама, его 

своеобразие, обусловленное 

основами вероучения 

мусульман. 

Изречения Корана, благие 

пожелания добра и мира в 

произведениях искусства: 

архитектура (внутреннее 

убранство и внешнее 

украшение мечетей, 

минаретов, мавзолеев), 

арабские орнаменты, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Арабская вязь — «музыка 

для глаз». Искусство 

каллиграфии в исламской 

культуре. 

Шамаилы — картинки с 

изречениями из Корана, с 

изображениями мечетей. 

Необычные сочные 

сочетания цветов как 

воплощение идеи 

восхваления Аллаха и 

представления о рае. 

Архитектура исламского 

мира: мечети, минареты, 

мавзолеи, дворцы, медресе. 

Внутреннее украшение 

архитектурных памятников 

исламской культуры: 

мозаика, керамическая 

плитка, изразцы, 

орнаменты, искусно 

сделанные люстры, 

ажурные оконные решётки, 

ковры и пр. Исламские 

мотивы в декоративно-

прикладном искусстве. 

Предметы домашнего 

быта — ковры, одежда, 

оружие, посуда, украшения 

и другие произведения 

искусства, созданные в 

мусульманской культуре с 

древних времён. 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника. 

Систематизировать представленный в 

учебнике иллюстративный материал 

по видам исламского искусства. 

Уметь представлять доклады, 

сообщения, презентации о 

достижениях мусульман в развитии 

научных знаний из разных областей, 

используя различный иллюстративный 

ряд (плакаты, макеты, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы и 

др.) 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Информация о сходных 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

народов России 

Мусульманское 

летоисчисление 

Праздники 

ислама (1 ч) 

Начало мусульманского 

летоисчисления. Отличие 

мусульманского календаря 

от григорианского. 

Подвижность дат исламских 

праздников, обусловленная 

несовпадением солнечного 

и лунного календарей. 

Главный праздник 

мусульман — Курбан-

байрам (праздник 

жертвоприношения), 

завершающий хадж 

(паломничество в Мекку). 

История праздника, его 

ритуалы, 

последовательность 

событий и др. 

Второй большой праздник 

мусульман — Ураза-

байрам, завершающий пост 

в месяц Рамадан; его 

ритуальные события. 

Памятные даты мусульман: 

Лейлят аль-кадр (ночь 

ниспослания Корана), 

Маулид (день рождения 

пророка Мухаммада) и др. 

Народный весенний 

праздник плуга у тюркских 

народов Поволжья — 

Сабантуй и его 

особенности. 

Праздник народов Кавказа 

и Средней Азии — Навруз 

(встреча весеннего 

равноденствия 21 марта). 

Информация о сходных 

праздниках, событиях, 

явлениях и понятиях, 

существующих в других 

религиозных культурах 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, 

особенности праздников в исламской 

религиозной культуре, ритуалы и 

традиции. 

Выявлять роль и значение праздников 

для мусульман — Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, 

Маулид, Лейлят аль-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе 

проектных презентаций.  

Обосновывать нравственный смысл 

ритуальных действий, поведения 

верующих во время праздников 
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Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

народов России 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы становления 

духовных традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой жизни.  

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Духовное 

наследие и культурные 

традиции России. Любовь и 

уважение к Отечеству — 

объединяющее начало 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность: 

посещение мемориальной 

или музейной экспозиции, 

посвящённой защитникам 

Отечества 

Прогнозировать после совместного 

анализа результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Определять понятия с опорой на 

учебник: служение, патриотизм. 

Закреплять и систематизировать 

представления об основном 

содержании учебника, важнейших 

понятиях предмета; знания о духовных 

традициях многонационального 

народа России, о духовном мире 

человека, о культурных традициях в 

жизни человека, семьи, общества; о 

ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине. 

Отвечать на учебные вопросы, 

соотносить определения с понятиями; 

делать выводы; правильно 

использовать основные понятия 

предмета в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

  

Модуль «Основы буддийской культуры»(34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Культурные 

традиции и вечные ценности. 

Духовный мир человека. 

Значение духовности, 

нравственности, морали для 

жизни и деятельности 

человека, семьи, общества. 

Культурное многообразие 

России 

Ориентироваться в тексте учебника, 

разбираться в условных обозначениях 

учебника и применять систему 

условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно (после 

совместного анализа) на вопросы. 

Рассказывать с опорой на текст о роли 

духовных традиций в жизни народов 

России, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, 

общества. 
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Обсуждать основные понятия урока: 

вечные ценности, духовный мир, 

морально-этические нормы, Родина, 

народ, Отечество, светский, символ, 

культурные традиции, этика. Объяснять 

значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника. 

Комментировать иллюстративный ряд 

учебника, электронного приложения, 

рабочей тетради; соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать учебный и 

художественные тексты, соотносить 

пословицы и поговорки с темой урока 

по наводящим вопросам. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Культура и 

религия. 

Введение в 

буддийскую 

духовную 

традицию (2 ч) 

Культура и религия. Место 

религии в культуре. 

Мировые религии и их 

влияние на духовное 

развитие человечества. 

Буддизм как мировая 

религия. 

Возникновение буддизма. 

Будда Шакьямуни — 

основатель буддизма.  

Размышлять и рассуждать о 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни. 

Соотносить по образцу содержание 

художественного текста с учебным 

текстом. 

Готовить с помощью взрослого 

сообщение по материалу, 

представленному в таблице. 

Использовать ключевые понятия урока 

в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении 

буддизма с опорой на план 
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Основатель 

буддизма — 

Сиддхартха 

Гаутама. 

Будда и его 

учение  

(4 ч) 

Страницы жизни будущего 

Будды: детство стремление 

найти причины человеческих 

страданий и горя; 

«рождение» человека 

Просветлённого. 

Буддийское предание о 

Будде Шакьямуни. 

Происхождение и рождение 

Будды. Детство и юность 

принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие 

жизнь Сиддхартхи Гаутамы. 

Уход Сиддхартхи из дворца.  

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. 

Дерево Бодхи и 

просветление Будды 

Шакьямуни.  

Четыре благородные истины 

буддизма и Восьмеричный 

путь избавления от 

страданий 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын 

царя, жившего в Индии. Каким 

мальчиком был Сиддхартха. Учебный 

диалог: «Какое будущее могло ожидать 

царского сына? Почему он ушёл из 

дома и стал странствовать?» 

Рассматривание репродукции картины 

Н. Рериха «Будда». Обсуждение 

вопросов: «Какая обстановка окружает 

Будду? Располагает ли она к 

размышлению?» 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно (после 

совместного анализа) на вопросы. 

Размышлять и рассуждать по 

наводящим вопросам о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм, об осознанном 

отношении к жизни. 

Приводить примеры нравственного 

поведения из личной жизни и 

произведений искусства по образцу. 

Прогнозировать содержание учебного 

текста. 

Пересказывать и анализировать 

прочитанное. 

Сочинять рассказ по иллюстрации 

после совместного анализа. 

Соотносить с направляющей помощью 

этический смысл притчи с содержанием 

урока. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении 

буддизма. 

Буддийский 

священный 

канон 

Трипитака (2 ч) 

 

Буддийский священный 

канон. История 

возникновения Трипитаки. 

Составные части Трипитаки. 

Особенности печати, 

хранения и чтения 

буддийских книг в тибетской 

традиции. 

Буддийские монахи — 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Изучать составные части Трипитаки, 

правила её хранения и чтения, 
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знатоки священного канона. 

История появления 

«Ганджура».  

«Ганджур» на территории 

России. 

Отношение буддистов к 

книгам 

нравственные ценности буддийского 

священного канона. 

Размышлять и рассуждать о 

нравственной ценности буддийского 

священного канона. 

Знать и называть священные тексты 

других религиозных культур; читать 

учебные тексты и фрагменты духовной 

литературы; готовить сообщения и 

подбирать к ним необходимый 

иллюстративный материал; применять 

навыки аудирования и осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Заполнять таблицу; сопоставлять 

учебный текст и текст произведения 

художественной литературы; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной 

работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийская 

картина мира (2 

ч) 

 

Устройство мира в буддизме. 

Закон кармы. Роль осознания 

и раскаяния в очищении 

кармы. 

Колесо сансары и его 

изображение в буддийской 

традиции. Символические 

изображения добродетельной 

и грешной жизни 

«Бесконечный узел» — 

буддийский символ 

круговорота бытия.  

«Омрачения» ума и их 

символическое изображение 

в буддизме 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Рассказывать о законе причины и 

следствия в буддизме, рассуждать о 

необходимости осознанного отношения 

к собственным поступкам; соотносить 

учебный текст с иллюстративным 

материалом; 

анализировать иллюстративный 

материал и соотносить его с 

содержанием урока. Соотносить 

прочитанное с личным жизненным и 

читательским 

опытом; использовать знания, 

полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Добро и зло. 

Принцип 

ненасилия (2 ч) 

Добро и зло в понимании 

буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их 

значение в жизни человека и 

общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в 

буддизме. 

Принцип ахимсы — 

ненасилия — основан на 

любви и доброте. Право на 

жизнь каждого живого 

существа. Закон кармы и 

ответственность человека за 

свои деяния. Насилие — 

причина страданий. Любовь, 

забота, помощь — основа 

счастья 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Рассказывать о добре и зле с 

религиозной и нравственно-этической 

точек зрения. 

Размышлять и рассуждать о значении 

принципа ненасилия применительно к 

собственным отношениям с людьми и 

ко всему живому, об уважительном 

отношении к жизни. 

Соотносить собственное поведение с 

моральными нормами. Приводить 

примеры проявления человеком добра и 

зла по отношению к себе и 

окружающему миру по образцу. 

Размышлять и рассуждать об 

ответственности за собственные 

поступки. 

Соотносить прочитанное с личным 

жизненным и читательским опытом. 

Анализировать иллюстративный 

материал и соотносить его с текстом 

учебника; использовать знания, 

полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; развивать 

навыки смыслового 

чтения учебных текстов; представлять 

содержание учебного текста в форме 

таблицы; изучать ключевые понятия 

урока. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Человек в 

буддийской 

картине мира (1 

ч) 

Планета Земля — общий 

дом. 

Ценность жизни как обще- 

человеческая ценность. 

Осознание ценности жизни 

как основа буддийского 

отношения к миру. Ценность 

рождения человеком в 

буддийской традиции. 

Доброта матерей и понятие 

об истинной любви в 

буддизме 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Выявлять с помощью педагога 

элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах. 

Размышлять и рассуждать о 

сопричастности ко всему живому, о 

ценности жизни. 

Использовать знания, полученные на 
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других уроках, в контексте нового 

содержания. 

Соотносить прочитанное с личным 

жизненным и читательским опытом 

Сострадание 

и милосердие (1 

ч) 

Обязанности человека по 

отношению к себе, близким, 

обществу, государству. 

Понятие об активном 

сострадании. Бодхисаттва — 

пример активного 

сострадания.  

Сострадание и милосердие в 

повседневной жизни 

буддистов. 

Четыре безмерных 

пожелания 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Выявлять с помощью педагога 

элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; 

размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; читать и анализировать 

учебный текст; соотносить понятия 

с определениями. 

Приводить по образцу примеры 

активного сострадания; соотносить 

морально-нравственные проблемы с 

личным жизненным и читательским 

опытом. 

Соотносить иллюстративный материал 

с учебным текстом; использовать 

ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной 

работы; оценивать результаты 

самостоятельной работы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Отношение 

к природе (1 ч) 

Принцип взаимосвязи между 

окружающей средой и 

людьми в буддийском 

учении. Положение о 

равенстве всего живого. 

Бережное отношение к 

природе, запрет на убийство, 

защита живых существ. 

Забота о природе в 

повседневной жизни 

буддистов. Свобода и 

нравственность 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Осознавать смысловую связь понятий 

«свобода» и «нравственность». 

Выявлять с помощью педагога 

элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; 

размышлять и рассуждать о равенстве 

всего живого, о бережном отношении к 
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природе; приводить примеры бережного 

отношения к природе; использовать 

знания, полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; 

соотносить духовно-нравственные 

проблемы с реалиями жизни, личным 

жизненным и читательским опытом. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных 

заданий; читать и анализировать 

учебный текст; создавать 

иллюстративный материал к уроку; 

соотносить иллюстративный материал с 

учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной 

работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийские 

учители Будды и 

бодхисатвы  (1 ч) 

Понятие духовного учителя 

в буддизме. 

Два основных направления в 

буддизме — махаяна и 

тхеравада. Гелуг — 

распространённая школа 

махаяны в России. 

Основатель школы гелуг — 

ЧжеЦонкапа. 

Свобода выбора духовного 

учителя в буддийской 

традиции.  

Взаимоотношения ученика и 

духовного учителя в 

буддизме 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли 

духовного учителя в религиозной и 

повседневной жизни буддистов. 

Пересказывать прочитанное; применять 

навыки аудирования и осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Составлять вопросы к прочитанному 

тексту. 

Соотносить иллюстративный материал 

с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной 

работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Семья в 

буддийской 

культуре и её 

ценности (1 ч) 

Значение семьи в жизни 

человека и общества. 

Семейные ценности в 

буддийской культуре. 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 
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Обязанности детей и 

обязанности родителей в 

буддийской семье. 

Обязанности и 

взаимоотношения мужа и 

жены в буддийской 

традиции. Традиции 

гостеприимства в 

буддийской семье. Правила 

этикета в буддийской 

культуре 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять о значении семьи в жизни 

человека и общества. 

Выявлять с помощью педагога 

элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; 

размышлять о значении семьи в 

собственной жизни, о своей роли и роли 

родителей в семье; соотносить 

морально-нравственные проблемы с 

личным жизненным и читательским 

опытом. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; создавать 

иллюстративный материал к уроку; 

представлять учебную информацию в 

форме таблицы; развивать навыки 

смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений; 

формулировать синонимическое 

определение понятий; использовать 

ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты коллективной 

работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Творческие 

работы 

учащихся (1 ч) 

Подготовка творческих 

работ учащихся. Темы 

творческих работ: 

«Основные принципы 

буддийского учения», 

«Четыре благородные 

истины», «Будда и его 

мудрые изречения». 

«Буддийский священный 

канон Трипитака», «Что 

находится в центре Круга 

сансары», «В чём смысл 

буддийской пословицы 

«Ищи учителя в другом 

человеке», «Художественные 

изображения Будды 

Шакьямуни», «Почему 

человек должен делать добро 

Повторять и закреплять знания, 

освоенные на уроках «Основы 

буддийской культуры». 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, для выполнения 

учебных заданий; осуществлять поиск 

необходимой информации в тексте 

учебника и других источниках для 

выполнения учебных заданий. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с реалиями жизни и личным 

опытом. 

Создавать личностно значимый 

творческий продукт; представлять 

результаты самостоятельной работы; 

оценивать индивидуальный 

образовательный результат; вносить в 

него соответствующие коррективы; 
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и избегать зла», «Как 

связаны наши мысли, слова, 

действия и как они влияют 

на нашу жизнь» 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками 

Обобщающий 

урок (1 ч) 

Предварительные итоги 

изучения курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

Культура и религия. Будда 

Шакьямуни и его учение. 

Священные книги и их 

предназначение в культуре. 

Взаимосвязь деяний 

человека и кармы. Ценность 

человеческой жизни. 

Буддийский принцип 

ненасилия. Суть буддийского 

учения. Значение 

милосердия и сострадания в 

жизни буддистов. 

Отношение буддистов к 

природе. Обязанности детей 

и родителей в буддийской 

семье. Понятие медитации. 

Рассказ о буддизме по 

иллюстрациям 

Обобщать и систематизировать знания, 

освоенные на уроках «Основы 

буддийской культуры»; закреплять 

представления о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, для выполнения 

учебных заданий; планировать, 

осуществлять и корректировать 

самостоятельную работу; осуществлять 

поиск необходимой информации в 

тексте учебника и других источниках 

для выполнения учебных заданий; 

соотносить духовно-нравственные 

проблемы с реалиями жизни и личным 

жизненным и читательским опытом; 

работать в группе; представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать 

свою деятельность; организовывать и 

осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Буддизм в 

России  

(1 ч) 

История развития буддизма в 

России. Традиционно 

буддийские регионы в 

России. Санкт-

Петербургский дацан 

Гунзэчойнэй — первый 

буддийский храм в Европе. 

Современное состояние 

буддизма в России. 

Буддийские общины на 

территории современной 

России. 

Традиции буддизма в 

установлении согласия 

между людьми и 

взаимопонимания 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о единстве 

многонационального народа России, о 

значении межконфессионального 

диалога в современной России; 

применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Определять знакомую и незнакомую 

информацию в учебном тексте; 

пересказывать содержание урока по 

иллюстративному материалу; 

соотносить высказывание Будды с 

содержанием урока; использовать 

ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Работать в парах и представлять 

результаты парной работы, оценивать 
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результаты самостоятельной работы 

Путь духовного 

совершенствова

ния (2 ч) 

Восемь принципов 

правильной жизни — основа 

Восьмеричного 

благородного пути. Понятие 

Срединного пути в буддизме. 

Поучение Будды сыну. 

Символическое изображение 

этапов очищения ума. 

Сангха — община 

последователей Будды и его 

учения 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о 

необходимости 

самосовершенствования, о 

нравственной направленности 

буддийского учения и его основных 

принципах. 

Соотносить собственные представления 

о путях духовного совершенствования с 

основными принципами Восьмеричного 

благородного пути. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом.  

Составлять план учебного текста; 

составлять рассказ по иллюстрации; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийское 

учение о 

добродетелях 

(2 ч) 

Пути совершенствования ума 

человека через щедрость, 

нравственность, терпение, 

усердие, медитацию и 

мудрость. 

Мандала — буддийский 

символ круговорота 

рождений и смертей. 

Буддийский путь следования 

добродетелям. 

Активная жизненная позиция 

в понимании буддистов и её 

проявления в повседневной 

жизни 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Выявлять с помощью педагога 

элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; 

размышлять и рассуждать об 

осознанном отношении к себе и 

окружающему миру, основанном на 

щедрости, нравственности и терпении. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом; использовать 

знания, полученные на других уроках, 

для выполнения учебных заданий; 

выявлять знакомую и незнакомую 

информацию в учебном тексте; 



165 
 

анализировать и интерпретировать 

притчу в контексте содержания урока 

по наводящим вопросам. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийские 

символы (1 ч) 

Колесо учения» и «три 

драгоценности» буддизма. 

Восемь благоприятных 

символов. Лотос как один из 

основных символов 

буддизма. Ступа — символ 

Будды Шакьямуни и его 

учения. 

Животные-символы в 

буддизме. Символические 

предметы и ритуальная 

одежда в буддийской 

духовной традиции 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с 

помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли 

символов в религиозной и светской 

культурах; устанавливать аналогии; 

характеризовать буддийские символы; 

применять навыки аудирования. 

Использовать полученные знания в 

контексте нового содержания; 

соотносить иллюстративный материал с 

темой урока, с содержанием текста. 

Интерпретировать символические 

изображения; составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; 

представлять информацию в 

символической форме. 

Соотносить полученные на уроке 

знания с личным жизненным и 

читательским опытом; использовать 

ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийские 

ритуалы и 

обряды (1 ч) 

Буддизм — одна из 

традиционных религий 

населения России. 

Связь буддийских ритуалов 

и обрядов с обычаями 

разных народов. Значение 

буддийских ритуалов и 

обрядов в повседневной 

жизни человека. 

Традиционные обряды и 

ритуалы буддистов 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с 

помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли 

обрядов и ритуалов в повседневной 

жизни; выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей в обычаях 
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разных народов. 

Соотносить учебную информацию с 

личным жизненным и читательским 

опытом; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; читать и 

анализировать учебные тексты; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Буддийские 

святыни (1 ч) 

Буддийский храм, 

изображения и статуи Будды, 

ступа и места, связанные с 

жизнью Будды, как 

буддийские святыни. 

Буддийские святыни в мире 

и в России. 

Паломничество к священным 

местам. Значение 

паломничества в жизни 

буддистов. Бурятский лама 

Даша-Джоржо Итигэлов — 

символ безграничных 

духовных возможностей 

человека 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Называть и характеризовать объекты, 

предметы, явления, которые почитаются 

как святыни в духовной буддийской 

культуре; размышлять и рассуждать о 

значении паломничества в жизни 

буддистов, о роли бурятского ламы 

Итигэлова в буддийской культуре. 

Соотносить новые знания с личным 

жизненным опытом; использовать 

знания, полученные на других уроках, 

для выполнения заданий; применять 

навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебном тексте; 

использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Буддийские 

священные 

сооружения (1 ч) 

История возникновения ступ. 

Назначение и архитектурные 

особенности ступы. 

Символическое значение 

ступы. 

Буддийский монастырь — 

духовный центр для 

буддистов-мирян и монахов. 

Назначение, архитектурные 

особенности и внутреннее 

убранство буддийского 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Находить аналогии в разных 

религиозных культурах; размышлять и 

рассуждать о роли священных 



167 
 

монастыря. 

Буддийское учение в 

повседневной жизни 

буддийских монахов. 

Священные сооружения 

православия, ислама, 

иудаизма 

сооружений в религиозной культуре, об 

эстетической ценности священных 

сооружений, о подвижничестве 

буддийских монахов. 

Называть и характеризовать буддийские 

священные сооружения.  

Соотносить учебную информацию с 

личным опытом; применять навыки 

аудирования; анализировать 

содержание понятий в контексте 

содержания урока; применять навыки 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийский 

храм  

(1 ч) 

 

Особенности буддийского 

храма. Назначение, 

архитектурные особенности, 

внутреннее устройство 

буддийского храма. 

Алтарь — главное место 

буддийского храма. Правила 

поведения в общественном 

месте 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Описывать архитектурные особенности 

и характеризовать назначение 

буддийского храма; характеризовать 

значение храма в системе ценностей 

буддизма. 

Размышлять и рассуждать об 

эстетической ценности храмовых 

сооружений; ориентироваться в своём 

поведении на правила поведения в 

общественных местах; различать 

священные сооружения разных 

религиозных традиций. 

Соотносить учебную информацию с 

личным опытом; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Анализировать содержание понятий в 

контексте содержания урока; составлять 

план текста, пересказывать текст по 

плану, включать в текст комментарий 

соответствующих иллюстраций к тексту 

урока; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и 
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письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы 

Буддийский 

календарь (1 ч) 

Летоисчисление по лунному 

календарю. Буддийский 

календарь и его отличие от 

григорианского. 

Особенности буддийского 

календаря. 

Животные — символы 

двенадцатилетнего цикла. 

Место лунного календаря в 

жизни современных 

буддистов 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Характеризовать особенности 

буддийского календаря; особенности 

лунно-солнечной календарной системы; 

сравнивать буддийский и 

григорианский календари; рассказывать 

о символике и назначении буддийского 

календаря. 

Применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами; 

выявлять известную и неизвестную 

информацию в учебном тексте; 

использовать известную информацию в 

контексте нового учебного содержания; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Буддийские 

праздники (1 ч) 

Светские и религиозные 

праздники. Смысл и 

значение светских и 

религиозных праздников. 

Значение праздников в 

буддийской культуре. 

Основные буддийские 

праздники. 

История, смысл и значение 

праздника Весак, обычаи и 

традиции. 

Традиции празднования 

Нового года у буддистов в 

России. 

Главные праздники 

христиан, мусульман, иудеев 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать об 

объединяющей роли духовных 

традиций на основе общих ценностей; 

выявлять аналогии в религиозных и 

светской культурах; использовать 

известные знания о буддийских 

обычаях и традициях в контексте 

нового содержания. 

Формулировать определение понятия с 

опорой на учебник; осуществлять поиск 

новой информации в тексте; отбирать 

иллюстративный материал, 
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необходимый для выполнения задачи, с 

последующим комментарием; 

применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами; использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы; 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками 

Искусство в 

буддийской 

культуре (1 ч) 

Художественная ценность 

предметов и явлений 

буддийской духовной 

культуры. 

Скульптура и живопись. 

Каноны скульптурных 

изображений Будды 

Шакьямуни. 

Требования к буддийским 

художникам. 

ЧжеЦонкапа о 

предназначении искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в буддийской 

культуре 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. Читать вслух и про себя, 

воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и рассуждать о духовно-

нравственной и эстетической ценности 

предметов и явлений буддийской 

духовной культуры; соотносить новые 

знания с личным жизненным и учебным 

опытом. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами; 

подбирать в учебнике иллюстративный 

материал к собственному сообщению; 

использовать ключевые понятия урока 

в устной и письменной речи; работать в 

группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы становления 

духовных традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой жизни. 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Совместно прогнозировать содержание 

урока.  

Читать вслух и про себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на 

вопросы. 

Закреплять и систематизировать 

представление об основном содержании 
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Темы творческих работ: 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

учебника, важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях 

многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и 

по отношению к Родине; о ключевых 

понятиях урока: служение, патриотизм. 

Размышлять и рассуждать о 

собственной причастности к 

многонациональному народу России, её 

истории, об ответственности каждого за 

общее благополучие Родины; 

использовать знания, полученные на 

других уроках, для выполнения 

учебных заданий; отвечать на учебные 

вопросы, соотносить определения с 

понятиями; использовать основные 

понятия курса в устной и письменной 

речи; организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности. 

Внеурочная деятельность: 

экскурсия в исторический 

или краеведческий музей 

Прогнозировать после совместного 

анализа  результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Читать материал урока вслух и про 

себя. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций 

народов России, о духовном мире 

человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, 

общества. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

Представление о Боге в 

иудейской традиции. 

Иудаизм — национальная 

религия еврейского народа. 

Религия. Религии 

Прогнозировать после совместного 

анализа  результаты работы на уроке. 

Ориентироваться в учебнике, применять 

систему условных обозначений. 

Выделять после совместного анализа 
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религия (2 ч) политеистические и 

монотеистические. Культура 

тему и идею текста, формулировать 

вопросы к тексту и отвечать на них. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Анализировать художественный текст с 

помощью вопросов и заданий к нему 

Тора — главная 

книга иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» (2 ч) 

Тора и книги Торы. 

Содержание Торы. Заповеди. 

Правила 

написания, хранения и 

чтения Торы. Праздник 

Симхат Тора. 

Значение Торы в 

религиозной 

и бытовой жизни иудеев. 

Золотое правило Гилеля — 

общечеловеческий 

нравственный закон 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях почитания 

Торы в 

иудаизме; о значении Торы в 

религиозной и бытовой жизни иудеев; о 

значении «золотого правила 

нравственности» в жизни общества и 

человека. 

Размышлять и рассуждать о 

возможности и необходимости 

соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить прочитанное с личным 

опытом. 

Анализировать значение «золотого 

правила нравственности» в жизни 

общества и в собственной жизни. 

Работать в группе и представлять 

результат коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения; 

составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Письменная и 

Устная Тора. 

Классические 

тексты иудаизма  

(1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора 

— традиция передачи знаний  

от учителя к ученику. 

Талмуд: Мишна и Гемара. 

Традиции изучения и 

толкования Торы. Изучение 

Торы и Талмуда — одна из 

главных обязанностей иудея 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать собственное отношение к 

знанию и учению. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Выборочно пересказывать текст. 

Находить необходимую информацию в 

учебнике 

Патриархи 

еврейского 

народа: от 

Авраама до 

Моше. 

Дарование Торы 

Патриархи еврейского 

народа: Авраам, Ицхак и 

Яаков. Эпоха патриархов. 

Завет Авраама с Богом. 

Жертвоприношение 

Авраама. История Эсава и 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать фрагменты из истории 

патриархов еврейского народа. 

Рассказывать об истории Исхода, 
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на горе Синай 

(4 ч) 

Яакова. Яаков — Исраэль. 

Двенадцать колен 

Израилевых. 

История Йосефа и его 

братьев. Йосеф в Египте. 

Переселение двенадцати 

колен Израилевых в Египет. 

Рождение и спасение Моше. 

Явление Моше неопалимой 

купины. Десять казней 

египетских. 

Исход евреев из Египта и 

переход через Красное море. 

История праздника Песах. 

Скитания иудеев в пустыне. 

События дарования Торы. 

Создание золотого тельца. 

Десять заповедей и 

Скрижали Завета. 

Возобновление Завета иудеев 

с Богом. Строительство 

Ковчега Завета и Мишкана, 

избрание коэнов. Моше — 

пророк и законоучитель. 

Сорок лет в пустыне. 

Обретение Эрец Исраэль 

основных понятиях, связанных с 

историей Исхода; о роли Моше в 

истории Исхода, о Песахе как главном 

иудейском религиозном празднике; об 

истории Исхода, основных понятиях, 

связанных с историей Исхода; о роли 

Моше в истории Исхода, о Песахе как 

главном иудейском религиозном 

празднике. Анализировать значение в 

жизни человека семейных ценностей, 

прощения, добрых и злых поступков. 

Описывать историю патриархов 

еврейского народа; объяснять смысл 

Завета, заключённого через Авраама с 

Богом. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; формулировать вопросы к 

прочитанному тексту. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре (2 ч) 

Пророки в иудейской 

традиции. Эпоха пророков. 

Пророчества Шмуэля, 

Малахи, Ишаяу, Ирмияу, 

Хавакука. Почитание 

пророка Элияу. Пророчество 

о приходе Машиаха и вера в 

приход Машиаха. 

Праведники в иудейской 

традиции. Легенда о 

тридцати шести 

праведниках. 

Хасидизм и центральная 

роль цадика в учении 

хасидизма. 

Семь заповедей сыновей 

Ноаха. Праведники народов 

мира 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об иудейских пророках, о 

содержании их пророчеств; о 

пророчестве о приходе Машиаха и его 

значении в иудейской религиозной 

традиции; об истории Ноя и 

Всемирного потопа; о понятии 

«праведник» в иудейской традиции. 

Осмыслять духовно-нравственные 

проблемы и обсуждать их, рассуждать 

на этические темы, соотносить 

нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Делать этические выводы из 

полученной информации. 

Совершенствовать навыки понимания и 

интерпретации прочитанного. 

Составлять устный рассказ-описание; 

выразительно читать художественный 

текст; анализировать художественный 

текст с помощью вопросов к нему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 
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Храм в жизни 

иудеев (1 ч) 

Царь Давид и объединение 

Царства Израиля. Царь 

Соломон и строительство 

Первого Иерусалимского 

Храма.  

Символы иудаизма: Маген 

Давид и Менора. Назначение 

Иерусалимского Храма. 

Захват Иерусалима 

вавилонянами и разрушение 

Первого Храма. 

Строительство Второго 

Храма. 

Борьба иудеев с римлянами, 

падение Иерусалима и 

разрушение Второго Храма. 

Стена Плача — святыня 

иудаизма. 

Скорбь о разрушении и вера 

в восстановление 

Иерусалимского Храма 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории строительства 

и разрушения Иерусалимского Храма; о 

назначении Храма и храмовых 

ритуалах; о том, как память о Храме 

сохраняется в иудейской традиции. 

Анализировать высказывания 

нравственного содержания и соотносить 

их с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Участвовать в обсуждении, 

аргументировать свою точку зрения. 

Использовать новые лексические 

единицы в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Назначение 

синагоги и её 

устройство (1 ч) 

Синагога — центр 

религиозной жизни иудеев. 

История возникновения 

синагог. Отличие синагоги 

от Храма. Правила 

устройства и внутреннего 

убранства синагоги. 

Раввин — религиозный 

руководитель общины. 

Значение синагоги в жизни 

еврейской общины. 

Синагоги как памятники 

архитектуры. 

Внеурочная деятельность: 

посещение синагоги (или 

виртуальная экскурсия 

«Синагоги в разных странах 

и городах России») 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения 

синагог; о правилах их устройства; о 

роли и функциях раввинов в жизни 

еврейской общины; о правилах 

поведения в синагоге. 

Составлять памятку о правилах 

поведения в синагоге и священных 

сооружениях других религий. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд; 

извлекать информацию из текста 

учебника и материалов электронного 

приложения; осуществлять 

самостоятельный поиск в указанных 

источниках информации. 

Систематизировать иллюстративный 

материал. 

 

Суббота (Шабат) 

в иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал  

(1 ч) 

Суббота (Шабат) в системе 

иудейских религиозных 

праздников. Ритуалы встречи 

Субботы и субботней 

трапезы. 

Субботний запрет на работу. 

Ритуалы проводов Субботы 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, что Суббота в 

иудейской традиции — праздник, а 

соблюдение Субботы — заповедь; о 

ритуалах встречи, проведения и 

проводов Субботы. 

Использовать знакомые лексические 
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единицы в новом контексте. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

и раскрывающие смысл прочитанного. 

Выразительно читать художественный 

текст. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Молитвы и 

благословения в 

иудаизме (1 ч) 

Тфила и главные иудейские 

молитвы: «Шма» и «Амида». 

Традиционные 

благословения, правила 

благословений. Личная и 

общественная молитвы. 

Главные общественные 

молитвы: «Шахарит», 

«Минха» и «Маарив». 

Правило миньяна. Кавана — 

заповедь и обязательная 

составляющая молитвы 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об основных иудейских 

молитвах, правилах молитвы в 

иудейской традиции; о том, что такое 

благословение. Объяснять, в чём 

разница между благословением в 

религиозной традиции и в быту; какой 

смысл вкладывают в молитву верующие 

люди. 

Объяснять значение слов с помощью 

словаря и учебника. 

Использовать новые лексические 

единицы в собственной устной и 

письменной речи. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией; 

комментировать иллюстративный ряд. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Добро и зло (1 ч) Сотворение мира, дерево 

познания добра и зла, 

грехопадение Адама и Евы. 

Каин и Авель; запрет на 

смешение льна и шерсти. 

Душа живот- 

ная и божественная. Борьба 

доброго и злого начал в 

представлении иудаизма. 

Свобода воли и свобода 

выбора. Принцип личной 

ответственности человека за 

свои поступки. 

Тора и заповеди как 

источник добра 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о понимании добра и зла в 

иудейской традиции; об 

ответственности и свободе выбора 

в системе ценностей иудейской 

культуры. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Определять и анализировать, как 

проявляют себя в мире добро и зло. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с 
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текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Составлять по план-вопросу устный 

рассказ-описание; участвовать в 

обсуждении; аргументировать свою 

точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Творческие 

работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению 

одного из заданий 

(творческий или учебно-

исследовательский проект). 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять 

материал, изученный на уроках 

«Основы иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

систематизировать и воспроизводить 

информацию. 

Применять навыки построения 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Иудаизм в 

России  

(1 ч) 

Иудаизм на территории Рос- 

сии с древнейших времён до 

XVII в. Еврейские общины. 

Хасидизм: зарождение и 

развитие. Иудаизм на 

территории России XVIII — 

начала XXI в. 

Великая Отечественная 

война 

в судьбе еврейского 

населения СССР. 

Возрождение иудаизма в 

современной России. 

Иудаизм — одна из 

традиционных 

религий народов России. 

Внеурочная деятельность: 

посещение музея или 

мемориала, посвящённого 

Великой Отечественной 

войне 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о распространении 

иудаизма на территории Древней Руси, 

Российской империи; о Катастрофе 

еврейского народа во время Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн; о межконфессиональном диалоге 

в современной России. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения. 

Обобщать и систематизировать 

полученные ранее знания. 

Применять навыки смыслового чтения. 

Выделять ключевую информацию из 

текста. 

Обсуждать и интерпретировать 

высказывания на морально-

нравственные темы; приводить 

примеры, иллюстрирующие 

собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 
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оценивать результаты учебной работы 

Основные 

принципы 

иудаизма (2 ч) 

Соблюдение заповедей — 

основа иудаизма. Заповеди 

Торы. 

Десять заповедей и их 

смысл. 

Толкование заповедей Торы 

в Мишне и Талмуде. 

Галаха — религиозное 

законодательство. 

МошеМаймонид и 

тринадцать принципов 

иудейской веры. 

Изменения в понимании сути 

иудаизма в XIX—XX вв. 

Ортодоксальное, 

консервативное и 

реформистское направления 

в современном иудаизме 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать, что подразумевается под 

богоизбранностью еврейского народа; 

что такое Галаха; какие толкования сути 

иудейского закона были предложены 

еврейскими мудрецами; о великих 

иудейских законоучителях: Гилеле, 

Акиве и Маймониде; о содержании 

тринадцати принципов Маймонида; о 

современных направлениях в иудаизме. 

Объяснять значение слов с помощью 

словаря и учебника. 

Анализировать содержание Десяти 

заповедей с религиозной и нравственно-

этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Использовать в устной и письменной 

речи освоенные лексические единицы. 

Совершенствовать навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения 

нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь 

(1 ч) 

Традиции милосердия и 

благотворительности в 

иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. 

Благотворительность и 

взаимопомощь в жизни 

еврейской общины. 

Благотворительные 

еврейские общества и 

организации в прошлом и в 

современной России 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях и правилах 

благотворительности в иудаизме. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Осмыслять ценности милосердия, 

благотворительности и взаимопомощи, 

их значение во взаимоотношениях 

людей и место в собственной жизни; 

понятия богатства и бедности в 

трактовке иудаизма; давать 

нравственную оценку этих понятий; 

применять их к анализу фактов 

реальной жизни. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев (1 

Законы кашрута, кошерные и 

некошерные продукты, 

правила забоя скота, запрет 

на смешивание молочной и 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, как верующие 
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ч) мясной пищи. 

Правила внешнего вида для 

религиозных евреев. 

Особенности костюма 

религиозного еврея 

следуют традициям и соблюдают 

заповеди в повседневной жизни; о 

законах кашрута, о правилах, которым 

должен соответствовать внешний вид 

верующего еврея. 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Извлекать информацию из текста и 

материалов электронного приложения. 

Анализировать и интерпретировать 

основную идею иносказательного 

текста (притчи) по наводящим 

вопросам. 

Участвовать в обсуждении, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Совершеннолети

е в иудаизме. 

Ответственное 

принятие 

заповедей (1 ч) 

Обряды жизненного цикла в 

иудаизме: брит-мила, 

опшерниш, бар-мицва и бат-

мицва. 

Значение бар-мицвы и бат-

мицвы в жизни религиозных 

евреев. Права и обязанности 

совершеннолетнего 

человека. 

Правила проведения 

церемонии бар-мицвы и бат-

мицвы. 

Гиюр — церемония 

принятия 

иудаизма 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях, связанных с 

совершением обрядов жизненного 

цикла верующего еврея; о значении 

религиозных обрядов в жизни 

верующих; о значении понятия 

совершеннолетия с точкизрения 

иудейской религиозной традиции; об 

ответственности человека. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Использовать знакомые лексические 

единицы на новом содержательном и 

мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией; 

комментировать иллюстративный ряд. 

Еврейский 

дом — 

еврейский мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией 

(1 ч) 

Дом и семья в жизни 

человека. Понятие «шлом-

баит» в иудейской традиции. 

Ответственность всех членов 

семьи 

за благополучие и гармонию 

в доме. Правила устройства 

дома в иудаизме, предметы, 

которые должны быть в 

еврейском доме 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о значении дома в 

иудейской традиции; об устройстве 

традиционного еврейского дома; о 

понятиях «шлом-баит» (мир дома) и 

«тикун-олам» (исправление мира). 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 
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Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Делать выводы о ценности дома и семьи 

в жизни каждого человека. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Извлекать информацию из текста; 

составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Еврейский 

календарь (1 ч) 

Особенности еврейского 

календаря и его отличия от 

григорианского. 

Летоисчисление по 

еврейскому календарю. 

Месяцы еврейского 

календаря 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об особенностях 

летоисчисления по еврейскому 

календарю; об отличиях еврейского 

календаря от григорианского; об 

особенностях лунно-солнечной 

календарной системы; о месяцах и днях 

недели еврейского календаря. 

Совершенствовать навыки 

использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Работать с графическими 

изображениями. 

Применять математические навыки на 

материале предмета. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Еврейские 

праздники: их 

история 

и традиции (2 ч) 

Главные иудейские 

праздники: Рош-а-Шана, 

ЙомКипур, Суккот, Ханука, 

Ту би-шват, Пурим, Песах, 

Шавуот. История 

возникновения праздников и 

традиции празднования 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения 

иудейских религиозных праздников и 

традициях празднования. 

Размышлять о значении религиозных 

праздников в жизни верующих; о том, 

каким образом праздники служат 

сплочению людей. 

Применять и совершенствовать навыки 

использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Готовить информационный доклад, 
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оформлять его в соответствии с 

требованиями, проводить презентацию. 

Выразительно читать и анализировать 

художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Ценности 

семейной жизни 

в иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа  

(2 ч) 

Патриархи и праматери. 

Сара, Ривка, Лея и Рахель. 

Пещера Махпела — 

гробница патриархов и 

праматерей. Могила Рахели. 

Традиции уважения к 

женщине в иудаизме, роль 

женщины в еврейской семье 

и общине. 

Заповедь о почитании 

родителей, взаимоотношения 

родителей и детей в 

иудейской традиции. Обряды 

и ритуалы свадебного цикла 

в иудаизме. 

Правила супружеской жизни. 

Обязанности членов семьи 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о праматерях еврейского 

народа; о праведности и о благочестии в 

еврейской традиции; о том, почему 

праматери почитаются иудеями наравне 

с праотцами; о традициях заключения 

брака, воспитания детей, 

взаимоотношений членов семьи в 

иудаизме; о семейных ценностях. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Составлять по плану небольшой текст-

повествование. 

Понимать основную идею 

иносказательного текста (притчи); 

участвовать в обсуждении; 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы становления 

духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Консультация учителя, как 

готовиться к урокам 33, 34. 

Темы творческих работ: 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Закреплять и систематизировать 

представление об основном содержании 

учебника, о важнейших понятиях курса; 

о духовных традициях 

многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и 

по отношению к Родине; о ключевых 

понятиях урока: служение, патриотизм. 

Отвечать на учебные вопросы, 

соотносить определения с понятиями; 

делать выводы; адекватно использовать 

основные понятия курса в устной и 

письменной речи. 
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Объяснять значение слов с помощью 

словаря и учебника. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Творческие 

работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению 

одного из заданий 

(творческий или учебно-

исследовательский проект). 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

Совместно прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять 

материал, изученный на уроках 

«Основы иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

систематизировать и воспроизводить 

информацию. 

Применять навыки построения 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Россия — 

наша Родина 

(1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции и вечные 

ценности. Семейные 

ценности 

Пользоваться условными 

обозначениями учебника. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Читать материал урока вслух и про 

себя. 

Вести учебный, межкультурный 

диалог. 

Различать способы и средства 

познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Понимать значение духовных 

традиций народов России в жизни 

человека, семьи, общества. 

Осознавать ценность дружеских 

отношений между людьми 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Культура и 

религия. 

Возникновени

е религий. 

Мировые 

религии и 

иудаизм. 

Основатели 

религий мира 

(4 ч) 

Понятие религии. 

Первобытные верования. 

Древние религии. 

Национальные и мировые 

религии. Традиционные 

религии России. 

Понятие культуры. 

Материальная и духовная 

культура. Взаимосвязь 

культуры и религии. 

Влияние религии на 

культуру. 

Первые религии. 

Многобожие. Появление 

иудаизма как первой 

религии, основанной на 

вере в Единого Бога. 

Возникновение 

христианства. Основы 

учения Иисуса Христа. 

Возникновение ислама. 

Возникновение буддизма. 

Основные истины буддизма 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: ритуал, 

материальная культура и духовная 

культура, пантеон, Завет, вера в 

Единого Бога, иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. Выделять после 

совместного анализа тему и идею 

учебного текста, формулировать 

вопросы к тексту и отвечать на них. 

Рассказывать по ключевым словам и 

плану об основных религиях, 

распространённых на территории 

России; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии культуры, истории и 

религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных 

основах религий; о первых религиях, 

об истории возникновения иудаизма, 

христианства, ислама и буддизма. 

Работать с картой. 

Различать традиционные и 

нетрадиционные религии. 

Сопоставлять с помощью педагога 

особенности мировых и национальных 

религий. 

Определять религиозные основы 

отдельных явлений культуры. 

Выявлять в них общность и различие, 

приводить примеры по образцу. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Священные 

книги 

христианства, 

ислама, 

иудаизма и 

буддизма (2 ч) 

Что такое священные 

книги. Священная книга 

буддизма — Трипитака 

(Три корзины мудрости). 

Священные книги иудаизма 

и христианства. Священная 

книга ислама — Коран. 

Священные книги как 

обязательная часть любой 

религии 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: 

Трипитака, Библия, Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелие, Коран. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать 

о священных книгах буддизма, 

иудаизма, христианства, ислама. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Определять с опорой на таблицу 

сходство этических постулатов 

священных книг религий мира. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения 

связного высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Хранители 

предания в 

религиях мира  

(2 ч) 

Необходимость хранителя 

предания для любой 

религии. 

Жрецы. Раввины в 

иудаизме. Христианские 

священнослужители. 

Мусульманская община. 

Буддийская община 

Совместно прогнозировать 

содержание урока.  

Понимать значение понятий: жрец, 

раввин, епископ, священник, имам, 

лама. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать о том, когда появились 

хранители предания; кто такие жрецы; 

какую роль в иудаизме играют 

раввины; об иерархии христианской 

церкви; об организации 

мусульманской общины; 

о буддистской сангхе и ламах. 

 

Добро и зло (2 

ч) 

Представление о 

происхождении добра и зла 

в разных религиях. Понятия 

греха и раскаяния в разных 

религиях. 

Сходство и различия 

представлений о добре и 

зле в разных религиях 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: добро, 

зло, грех, раскаяние, воздаяние — в 

контексте религиозных традиций мира. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать о причинах появления 

зла и возможностях его преодоления в 

контексте традиций буддизма, 

христианства, ислама и иудаизма. 

Соотносить понятия добра и зла с 

личным опытом, опытом других 

людей. Объяснять свою точку зрения, 

приводить примеры на основе личного 

и читательского опыта. 

Устанавливать связи полученных 

знаний со знаниями по литературному 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

чтению и окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать содержание прочитанного 

текста 

Человек в 

религиозных 

традициях 

народов 

России  

(2 ч) 

Действия верующего 

человека для общения с 

Богом. Христианские 

таинства. Соблюдение 

религиозных предписаний в 

иудаизме. Формы служения 

Богу, предписанные в 

Коране. Традиции 

буддизма. Молитва в 

разных религиозных 

традициях 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: молитва, 

таинство, намаз, мантра. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста.  

Рассказывать об основных действиях 

верующего человека в религиозных 

традициях мира, о том, что делает 

верующий человек для общения с 

Богом, что такое молитва, таинство, 

намаз, мантра. 

Приводить примеры религиозного 

поведения людей из личного опыта и 

опыта других людей, из литературных 

источников. 

Выражать позитивное ценностное 

отношение к поведению религиозных 

людей. 

Работать в группах (парах) и 

представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы; 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Священные 

сооружения (2 

ч.) 

Предназначение священных 

сооружений. 

Необходимость священных 

сооружений для любой 

религии. Священные здания 

иудаизма. Христианские 

храмы. Мечети. Буддийские 

священные сооружения 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: синагога, 

церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать о назначении и 

устройстве синагоги, христианской 

церкви, мечети, ступы и пагоды. 

Осуществлять поиск новой 

информации в тексте; отбирать 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

иллюстративный материал, 

необходимый для выполнения задачи, 

с последующим комментарием; 

применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами; использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Выявлять общность и различия в 

устройстве и назначении священных 

сооружений. 

Осознавать при нахождении в 

священных сооружениях 

необходимость соблюдения правил 

поведения, принятых в 

соответствующей религиозной общине. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Искусство в 

религиозной 

культуре (2 ч) 

Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной 

культуре христианства. 

Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство 

в религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре 

буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного 

искусства с традициями 

веры 

Понимать роль искусства в 

религиозных культурах. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. Формулировать 

вопросы к тексту, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Рассказывать об общих особенностях 

искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме с опорой на 

таблицу. 

Устанавливать взаимосвязь 

особенностей религиозного искусства 

с традициями веры. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

взаимосвязи светского и религиозного 

искусства. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Творческие 

работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Иметь представление о материале, 

изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

и жанрами (проект, 

сочинение и т. д.), форматом 

итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта. 

Выполнение одного из 

заданий в рамках работы 

над праздничным проектом. 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

о содержании учебного проекта 

и способах его реализации. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Обобщать и систематизировать 

знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты 

коллективной или индивидуальной 

работы; оценивать свою деятельность.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Религиозная 

культура 

народов 

России (2 ч) 

Выбор веры князем 

Владимиром. Православное 

христианство в истории 

России. Другие 

христианские конфессии в 

России. Ислам в России. 

Иудеи в истории России. 

Распространение буддизма 

в России 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Рассказывать об основных этапах 

возникновения и развития православия 

и других религий в России, о том, как 

и почему на Руси выбрали 

христианскую веру, какую роль 

сыграло православие в истории 

России, какую роль в истории России 

сыграли люди, исповедовавшие ислам, 

буддизм, иудаизм, католическую и 

протестантскую веру. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять по предварительно 

составленному плану небольшой 

текст-рассуждение на заданную тему 

по ключевым словам. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи 

и обряды. (4 ч) 

Понятие ритуала. 

Возникновение обрядов. 

Виды религиозных обрядов. 

Основные обряды 

христианства. Основные 

обряды в исламе. Основные 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятия «обряды», 

паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о религиозных ритуалах 

в религиях мира, о том, что такое 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

обряды иудаизма. 

Основные обряды 

буддизма.  

Что такое паломничество. 

Паломничество в 

традиционных религиях 

России 

обряды (ритуалы) и как они возникли; 

какими бывают обряды в 

христианстве, исламе, буддизме и 

иудаизме; о паломничестве 

в христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме.  

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Осознавать: важность толерантного 

отношения к обычаям и обрядам 

различных религиозных культур; 

этический смысл паломничеств и 

святынь в религиозных традициях. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения 

связного высказывания.  

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Праздники и 

календари (2 

ч) 

Что такое паломничество. 

Паломничество в 

христианстве. 

Паломничество в исламе. 

Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: 

паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в 

христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Осознавать этический смысл 

паломничеств и святынь в 

религиозных традициях. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать о главных праздниках 

иудеев, христиан, мусульман, 

буддистов. 

Осознавать важность толерантного 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

христианстве, 

исламе, 

буддизме и 

иудаизме (2 ч) 

Принцип ценности 

человеческой жизни как 

основополагающий 

принцип всех религий. 

Заповеди иудаизма и 

христианства. 

Нравственное учение 

ислама. Учение о 

поведении 

человека в буддизме 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Рассказывать о нравственных 

заповедях иудаизма и христианства, о 

нравственном учении ислама, о 

буддийском учении, о поведении 

человека. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Объяснять, что общее в учениях 

традиционных религий. 

Развивать ценностное отношение к 

собственным поступкам. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

нравственного содержания религий. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

(1 ч) 

Милосердие в различных 

религиях. Учение Христа о 

милосердии. 

Благотворительная 

деятельность христианской 

церкви. 

Формы выражения 

милосердия в исламе. 

Сострадание к живым 

существам как основа 

буддизма. Социальные 

проблемы общества и 

отношение к ним в 

религиозных традициях. 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Объяснять нравственный смысл 

милостыни. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать о традициях милосердия 

в иудаизме, христианстве, исламе и 

буддизме, о том, как разные религии 

учат состраданию, милосердию и 

помощи людям. 

Понимать необходимость проявления 

милосердия в собственном поведении. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Семья и 

семейные 

ценности (1 ч) 

Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семья 

как Малая Церковь, школа 

любви в христианстве. Брак 

как обязанность человека в 

исламе. 

Назначение семьи в 

буддизме. 

Уважительное отношение к 

родителям — часть любого 

религиозного вероучения 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Рассказывать о том, как традиционные 

религии России относятся к семье. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Понимать необходимость 

ответственного отношения к семейным 

ценностям. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

ценности семьи в светской и 

религиозной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Долг, свобода, 

ответственнос

ть, 

труд (1 ч) 

Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в 

разных религиях 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Понимать значение понятий: долг, 

свобода, ответственность, труд — в 

контексте традиционных религий. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Использовать личный опыт, опыт 

других людей, знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

ценности долга, ответственности, 

труда в светской и религиозных 

традициях. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления 

духовных 

традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой жизни. 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Консультация учителя, как 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Рассказывать об исторических этапах 

становления духовных традиций в 

России. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Объяснять значение духовных 

традиций народов России, важность их 

изучения и сохранения. 

Сопоставлять с помощью педагога 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

готовиться к урокам 33, 34. 

Творческие работы (дома с 

родителями или законными 

представителями) на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. 

д.) 

понятия «духовная традиция», 

«патриотизм», «Отечество», 

«служение». 

Размышлять о духовном мире 

человека, о культурных традициях и 

их значении в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Обобщающий 

урок. 

Подведение 

итогов (1 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными 

формами и жанрами 

(проект, сочинение, беседа 

в классе и т. д.), форматом 

итогового мероприятия. 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

Совместно прогнозировать 

содержание урока. 

Иметь представление о материале, 

изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», 

о содержании учебного проекта и 

способах его реализации. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Обобщать и систематизировать 

знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты 

коллективной или индивидуальной 

работы; оценивать свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

 

Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Россия — 

наша Родина 

(1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. 

Народы и религии в России. 

Использовать ключевые понятия 

учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и 

оценке явлений и фактов 

действительности. 

Рассказывать о роли культурных 

традиций в жизни народов России, о 

значении культурных традиций в 

жизни человека, семьи, народа, 

общества. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Приводить примеры единения народов 

России (например, праздники). 

Этика и её 

значение в 

жизни 

человека.  

Нормы 

морали. 

Нравственные 

ценности, 

идеалы, 

принципы.  

(8 ч) 

Этика в отношениях людей 

в обществе. Добро и зло как 

основные категории этики. 

Культура и религия. Нормы 

морали. «Золотое правило 

этики». Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы в культуре 

народов России. 

Использовать основные понятия темы 

в устной и письменной речи, 

рассматривать иллюстративный 

материал, соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Составлять по предварительно 

составленному плану и ключевым 

словам небольшой текст-рассуждение 

на темы добра и зла. 

Высказывать суждения оценочного 

характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, 

общества, государства.  

Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм в жизни человека, 

общества, раскрывать понимание 

«золотого правила этики». 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Государство и 

мораль 

гражданина.  

Основной 

Закон 

(Конституция) 

в государстве 

как источник 

российской 

гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

обществе. Мораль в 

культуре народов России. 

Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

России как источник 

общепринятых норм 

гражданкой этики в 

российском обществе. 

Читать и понимать учебный текст, 

объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного 

долга и ответственности человека в 

российском обществе, государстве. 

Рассказывать о российской 

гражданской этике как общепринятых 

в российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения 

людей, основанных на 

конституционных правах, свободах, 

обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм 

российской гражданской этики 

(справедливость, ответственность, 

ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, уважение к 

старшим, к труду, свобода совести, 

свобода вероисповедания, забота о 

природе, историческом и культурном 

наследии и др.). 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Использовать систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Образцы 

нравственност

и в культуре 

Отечества, 

народов 

России. 

Природа и 

человек (8 ч)  

Образцы нравственности в 

культуре Отечества, 

народов России. 

Справедливость, дружба, 

труд, помощь 

нуждающимся, служение 

своему народу, России. 

Народные сказки, 

пословицы, поговорки о 

нравственности.  

Отношение к природе как 

нравственная категория. 

Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм жизни 

в обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на 

примерах образцов поведения людей, 

исторических и литературных героев, 

защитников Отечества в истории 

России и современности. 

Рассуждать о возможности и 

необходимости бережного отношения 

к природе и личной ответственности за 

это каждого человека. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Составлять коллективно небольшой 

текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в культуре 

Отечества». 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

примеров нравственного поведения 

людей в истории и культуре 

Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Праздники 

как одна из 

форм 

исторической 

памяти (2 ч) 

Народные, государственные 

праздники в России. 

Нравственное значение 

праздника, значение 

праздников для укрепления 

единства народа, 

сохранения исторической 

памяти. 

Объяснять значение праздников как 

одной из форм исторической памяти 

народа, общества, их значение для 

укрепления единства народа, 

общества. 

Рассказывать о российских праздниках 

(государственные, народные, 

религиозные, семейные), День 

народного единства, День защитников 

Отечества и др., о праздниках в своём 

регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Семейные 

ценности. 

Этика 

семейных 

отношений (1 

ч) 

Семья как ценность. 

Семейные ценности в 

России. Этика семейных 

отношений. Традиционные 

семейные ценности народов 

России. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Раскрывать основное содержание 

понимания семьи, отношений в семье 

на основе взаимной любви и уважения, 

любовь и забота родителей о детях; 

любовь и забота детей о нуждающихся 

в помощи родителях; уважение 

старших. 

Рассказывать о семейных традициях 

народов России, приводить примеры.  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Трудовая 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимат

ельства (3 ч) 

Труд как ценность. 

Уважение труда, 

трудящихся людей в 

культуре народов России. 

Нравственные традиции 

предпринимательства в 

России, 

благотворительность. 

Анализировать прочитанное с точки 

зрения полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, 

нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в 

России, приводить примеры.  

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного 

характера о трудолюбии, честном 

труде, об уважении к труду, к 

трудящимся людям, результатам труда 

(своего и других людей). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Что значит 

быть 

нравственным 

в наше время.  

Методы 

нравственного 

самосовершен

ствования (6 

ч) 

Нравственность общества и 

нравственность личности, 

человека. Нравственные 

требования в наше время. 

Воспитание нравственной 

культуры в обществе и 

самовоспитание человека. 

Нравственный выбор. 

Нравственное 

самосовершенствование. 

Выражать своими словами понятия 

урока с опорой на учебник. 

Приводить примеры нравственных 

поступков, оценивать поступки свои и 

других людей. 

Соотносить нравственные нормы с 

анализом личного опыта поведения. 

Составлять коллективно небольшой 

текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения людей в 

современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Этикет (2 ч) Понятие этикета. Этика и 

этикет в отношениях к 

старшим, учителям, в 

коллективе, дома и в школе, 

в разных жизненных 

ситуациях. Речевой этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы 

правил поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и 

правила этикета, приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и 

этикета, целесообразность правил 

этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в 

разных жизненных ситуациях, 

приводить примеры, использовать 

народные пословицы и поговорки. 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета в разных 

ситуациях.   

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациона

льного 

и многоконфес

сионального 

народа России 

(2 ч) 

Служение человека 

обществу, Родине, 

Отечеству в культуре 

народов России. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Закреплять и систематизировать 

представления о российской светской 

этике, духовно-нравственной культуре 

многонационального народа России, 

их значении в жизни человека, семьи, 

российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», 

«Отечество», «многонациональный 

народ России», «служение», 

соотносить определения с понятиями, 

делать выводы. 

Использовать основные понятия темы 

в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) «Изобразительное искусство» 

(1 – 4 класс) для детей с задержкой психического развития (вид 7.1,7,2), это рабочая 

программа по предмету, разработана на основании документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015, 

регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.02. 2016, 

регистрационный № 40937); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. ( 

утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р) - Адаптированная образовательная программа Основного Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами»  

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. Варианты 7.1, 7.2 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы, поэтому программа сохраняет основное содержание 

образования, принятое для массовой школы и отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. Все 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых 

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

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями. Работу по 

профилактике внутри личностных и межличностных конфликтов в классе, школе. 

Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АООП НОО. Обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

Общей целью изучения предмета «Изобразительного искусства» является 

формирование общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и 

вкуса к искусству, формирование способности символического опосредствования своих 

эмоциональных состояний. Овладение учебным предметом «Изобразительное искусство» 

представляет определенную сложность для учащихся 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 учебного предмета: 

расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-

познавательной деятельности; 

формировать элементы художественной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

совершенствовать возможности саморегуляции во время выполнения 

художественных заданий; 

способствовать осознанному восприятию художественных произведений и 

созданию различных образов, развивающих возможности символического 

опосредствования чувств. 
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Целью преподавания является формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной; формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира; активизация самостоятельной творческой 

деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности. 

Задачи обучения: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой соей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами: 

совершенствование эстетического вкуса. 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура);  

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Задачи коррекционной работы предмета с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

-нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

-повышение культурного уровня детей; 

-воспитание эстетического чувства; 

-формирования навыков с различными художественными материалами. 

-развитие слухового внимания и памяти, речи, восприятия. 

   

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет существенную роль для 

эстетического развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время 

обнаруживает существенный коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в 

первый класс, как правило, не имеют достаточных знаний о художественных техниках 

рисования, художественных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта 

посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно 

сформированы навыки рисования. Для обучающихся с ЗПР типичны трудности 

саморегуляции, которые препятствуют адекватному поведению на уроках рисования. 

Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, 

нечеткости артикуляции. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует 

вербализации чувств, возникающих при создании тематического рисунка. Негрубая 

моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки 

рисования должны выполнять свою коррекционную функцию только при учете 

специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально 

привлекательного и доступного по возрасту тематического материала, наглядно-

действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 

реальными художественными инструментами ), постоянной смене видов деятельности на 

уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального внимания к 

включению новой лексики в активный словарь. Программа по предмету 



197 
 

«Изобразительное искусство» 1-4 класс разработана в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Б.М. Неменского. При создании 

программы авторы учитывали потребности современного Российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Специфика программы, коррекционного курса. 

В рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4» в каждом классе выделены 

4 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения. 1 класс: «Ты учишься изображать», 

«Ты украшаешь», «ты строишь», «Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу». 2 класс: «Чем и как работают художники»; «Реальность и фантазия»; «О чём 

говорит искусство», «Как говорит искусство». 3 класс: «Искусство в твоём доме», 

«Искусство на улицах твоего города», «художник и зрелище», «Художник и музей». 4 
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класс: «Истоки родного искусства», «Древние города нашей земли», «Каждый народ – 

художник», «искусство объединяет народы». Система уроков опирается на работу 

учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный курс «Изобразительное искусство» относится к предметам учебной 

деятельности федерального компонента учебного плана, образовательной области 

«Искусство». Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений на изучение предметного курса «Изобразительное искусство» в 

образовательных учреждений РФ отводится 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, коррекционного 

курса. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 
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 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека;  

 формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 умения различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 в результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. 

 

Форма контроля уровней достижений обучающихся и критерии оценки. 

Формы контроля уровня обученности: викторины, кроссворды, отчетные 

выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ, тестирование. 

Стартового контроля программой не предусмотрено. В ходе промежуточного и итогового 

контроля являются тематические выставки.  

Система оценки достижения. 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются: оформление (оригинальность дизайна, 

цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения, техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, 

название рисунка). 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка 

работы обучающегося. 

 

 

Учебно- тематический план. 

1 класс. 

№  
Раздел учебного курса. / 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов 

Кол-во 

проверо 

чных 

проекты 

1  

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Изображения всюду вокруг нас  1 

  

 
Мастер Изображения учит видеть  1 

  

 
Изображать можно пятном  1 
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Изображать можно в объеме  1 

  

 
Изображать можно линией  1 

  

 
Разноцветные краски  1 

  

 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 
1 

  

 
Художники и зрители (обобщение темы)  1 

  

2  
Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Мир полон украшений  1 

  

 
Красоту надо уметь замечать  2 

  

 
Узоры, которые создаёт природа  2 

  

 
Узоры, которые создаёт человек.  2 

  

 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

Обобщение темы. 

1 
  

3  
Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 
9 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Постройки в нашей жизни  1  

  

 
Дома бывают разными  1 

  

 
Домики, которые построила природа  1 

  

 
Дом снаружи и внутри  1 

  

 
Все имеет свое строение  1 

  

 
Строим вещи.  1 

  

 
Строим город.  1 

  

 

Город, в котором мы живем (обобщение 

темы)  
2 

  

4  
Изображение, украшение, постройка 

всегда 

помогают друг другу. 

8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 

Три Брата Мастера всегда трудятся 

вместе  
1  

  

 
Праздник птиц.  1 

  

 
Разноцветные жуки.  1 

  

 
Сказочная страна  2 

  
3 Времена года.  2   

 
Здравствуй лето.  1 

 
Итого  33 часа 

2 класс 

№  
Раздел учебного курса. / 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов 

Кол-во 

проверо 

чных 

проекты 

1  Чем и как работают художники  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Три основные краски.  1 

  

 

Семь красок - всё богатство цвета и 

тона.  
1 

  

 
Пастель, цветные мелки, акварель; их 1 
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выразительные возможности 

 

Выразительные возможности 

аппликации.  
1 

  

 

Выразительные возможности 

графических материалов. 
2 

  

 

Выразительные возможности 

материалов для работы в объёме. 
1 

  

 
Как и чем работает художник.  1 

  

2  Реальность и фантазия  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Изображение и реальность  1 

  

 
Изображение и фантазия.  1 

  

 
Украшение и реальность  1 

  

 
Украшение и фантазия.  1 

  

 
Постройка и реальность  1 

  

 
Постройка и фантазия.  1 

  

 
Конструируем природные формы.  1 

  

 

Изображение, украшение и постройки 

всегда работают вместе. 
1 

  

3  О чём говорит искусство  10 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Изображение характера животных.  1 

  

 

Изображение характера человека. 

Мужской образ.  
1 

  

 

Изображение характера человека. 

Женский образ.  
1 

  

 
Образ человека в скульптуре.  1 

  

 

Изображение природы в разных 

состояниях.  
2 

  

 
Человек и его украшения.  2 

  

 
Образ здания.  1 

  

 
О чём говорит искусство  1 

  

4  Как говорит искусство  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Тёплые и холодные цвета.  1 

  

 
Тихие (глухие) и звонкие цвета.  2 

  

 

Линия как средство выражения: ритм 

линий.  
2 

  

 

Ритм пятен, как средство 

выразительности.  
1 

  

 
Средства выразительности.  1 

  

 
Обобщающий урок.  1 

  
Итого  34 часа 

   
3 класс 

№  
Раздел учебного курса. / 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов 

Кол-во 

проверо 

чных 

проекты 

. 
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1  Искусство в твоём доме.  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Твои игрушки.  1 

  

 
Посуда у тебя дома.  1 

  

 
Обои и шторы у тебя дома.  1 

  

 
Мамин платок.  2 

  

 
Книжки и открытки.  2 

  

 

Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 
1 

  

2  Искусство на улицах твоего города.  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Памятники архитектуры.  1 

  

 
Парки, скверы, бульвары.  1 

  

 
Ажурные ограды.  1 

  

 
Волшебные фонари.  1 

  

 
Витрины.  1 

  

 
Удивительный транспорт.  2 

  

 

Труд художника на улицах твоего 

города (обобщение темы). 
1 

  

3  Художник и зрелище.  10 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Художник в цирке  2 

  

 
Художник в театре.  2 

  

 
Театральные маски.  2 

  

 
Афиша и плакат.  1 

  

 
Праздник в городе.  2 

  

 

Школьный карнавал 

(обобщение темы). 
1 

  

4  Художник и музей.  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Музей в жизни города.  1 

  

 
Скульптура в музее и на улице.  1 

  

 
Картина-портрет.  1 

  

 
Картина-натюрморт.  1 

  

 
Картины исторические и бытовые  1 

  

 
Картина-пейзаж  1 

  

 
Картина – особый мир..  1 

  

 

Каждый человек художник. (обобщение 

темы). 
1 

  

Итого  34 часа 
   

4 класс 

№  
Раздел учебного курса. / 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов 

Кол-во 

проверо 

чных 

проекты 

1  Истоки родного искусства  8 ч  1  
Выстав 

ка 
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работ. 

 
Пейзаж родной земли.  2 

  

 
Деревня – деревянный мир.  2 

  

 
Красота человека.  2 

  

 
Народные праздники.  

2  

2  Древние города нашей земли  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Древнерусский город – крепость  1 

  

 
Древние соборы  1 

  

 
Древний город и его жители  1 

  

 
Древнерусские воины – защитники  1 

  

 
Города Русской земли  1 

  

 
Узорочье теремов  1 

  

 
Праздничный пир в теремных палатах  2 

  

3  Каждый народ - художник  10 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 
2 

  

 
Искусство народов гор к степей  2 

  

 

Образ художественной культуры 

Америки.  
2 

  

 

Образ художественной культуры 

Древней Греции  
2 

  

 

Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 
2 

  

4  Искусство объединяет народы.  8 ч  1  

Выстав 

ка 

работ. 

 
Все народы воспевают материнство  1 

  

 

Все народы воспевают мудрость 

старости  
1 

  

 

Сопереживание - великая тема 

искусства  
1 

  

 
Герои, борцы и защитники  2 

  

 
Юность и надежды  2 

  

 
Искусство народов мира (обобщение)  1 

  

Итого  
 

34 а

с

а 
  

Содержание учебного предмета, коррекционного курса.  

1 класс. «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

1.Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 
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2.Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

3.Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8ч) 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. Навыки коллективной 

творческой деятельности. 

2 класс. «Искусство и ты». 

Тема «Искусство и ты» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приобщения» к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и 

основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроено в особой последовательности.  

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

1. Чем и как работают художники (8 ч) Основная задача — знакомство с 

выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу.  

Выразительность материалов при работе в объёме. Осуществлять поиск необходимой 

информации 

для выполнения школьных заданий с использованием учебной литературы; овладеть 

основами 

языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

2.Реальность и фантазия (8 ч) Формирование художественных представлений 

через изображение реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. Понимать условность и субъективность художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. Выполнять учебные действия в материализованной форме. 

3.О чём говорит искусство (10 ч) Выражение характера в изображении животных, 

мужского образа, женского образа. Образ человека и его характера, выраженный в объёме. 

Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера и намерений человека 
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через украшение. Эмоционально откликаться на образы персонажей произведений 

искусства, пробуждение чувств печали, сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. Передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обычаи разных народов. Передавать с помощью цвета характер 

и эмоциональное состояние природы, персонажа. 

4.Как говорит искусство (8 ч) Цвет как средство выражения. Линия как средство 

выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции. Различать основные тёплые и 

холодные цвета. Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. Создавать элементарные композиции на заданную тему, 

используя средства выражения. 

3 класс. «Искусство вокруг нас» Предметы искусства в жизни человека: игрушки, 

посуда, платки, обои, книги. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной литературы. Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, ДПИ, художественного конструирования. Формирование 

художественных представлений о работе художника на улицах города. Атрибуты 

современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное 

решение. Понимать условность и субъективность художественного образа. Выполнять 

учебные действия. Выражать в беседах свое отношение к произведению искусства. 

Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей 

работы. Эмоционально откликаться на образы персонажей театрализованных 

представлений. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и 

мира. Иметь 

представление о самых разных музеях и роли художника в создании экспозиции. 

Рассуждать, 

рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на заданную тему. 

4 класс «Каждый народ – художник» 

1.Истоки родного искусства (8 ч.) Образ красоты человека. Образ русской 

женщины в трудовых, игровых и орнаментальных хороводах. Народные праздники. 

Выполнение набросков фигуры человека в движениях, характерных для русских плясок. 

Иметь представление о красоте русского чело века, традиционной на родной одежде. 

Уметь создать женский, мужской, народный образ. Знать характерные черты родного 

пейзажа, образ русской избы, украшение избы. Создать образ избы (коллективная работа). 

Использовать художественные материалы (гуашь, акварель). Применять выразительные 

средства для реализации своего замысла в рисунке 

2.Древние города нашей земли (7 ч.) понятия вертикаль, горизонталь. 

Изображение города-крепости на фоне пейзажа.  

1.Искусство в твоем доме. (8 ч.) Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге 

выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров 

не было бы и самого дома. 

2.Искусство на улицах твоего города(8 ч.) Все начинается «с порога родного 

дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто 

Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная 

ногами. 

3.Художник и зрелище (10 ч.) В зрелищных искусствах Братья-Мастера 

принимали участие с древних времен. 

4.Художник и музей (8 ч.) Познакомившись с ролью художника в нашей 

повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год 

темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может 

гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — 
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хранители великих произведений русского и мирового искусства. Знакомство с 

особенностями соборной архитектуры, пропорции соборов, изготовление макета храма (в 

группе). Коллективная работа по созданию макета древнего города с его жителями, 

моделирование жилого наполнение города. Знакомство со старинными русскими 

городами: Москва, Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов Великий. Изображение 

живописно или графически древнерусского города. 

3.Каждый народ-художник (10 ч.) В этом разделе ребята знакомятся с искусством 

и культурой других стран: особенности конструкций построек в Японии; искусство 

Древней Греции, образ греческой природы, Акрополь; особенности жизни народов гор и 

степей, их устройство быта, предметы искусства. Знать образ готических городов 

средневековой Европы, готические витражи. Иметь общее представление об образах 

городов разных стран, их жителях (в разные столетия).  

4.Искусство объединяет народы (8 ч.) В этом разделе ребята узнают, что в 

искусстве всех народов есть тема воспевания матери. Изображаем мать и дитя. Красота 

старости - в мудрости: изображаем старое дерево, животное, используя цвет, колорит. 

Искусство способно выражать человеческую скорбь, отчаяние и т. п., что унижение, 

угнетение человека следует понимать как нарушение гармонии и красоты жизни человека: 

изобразить рисунок с драматическим сюжетом. А героическая тема в искусстве важна и 

занимает большое место: уметь создать эскиз на тему подвига. Воплощение темы детства 

и юности в искусстве всех народов: изобразить радость детства с помощью коллективного 

коллажа. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по 

группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину 

 

 

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) «Музыка» (1 – 4 класс) для 

детей с задержкой психического развития (вид 7.1,7,2), это рабочая программа по 

предмету, разработана на основании документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015, 

регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.02. 2016, 

регистрационный № 40937); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. ( 

утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р) 

- Адаптированная образовательная программа Основного Общего Образования 

МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами»  

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. Реализация АООП 

НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в 

том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Варианты 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 -4 классы), поэтому программа сохраняет основное содержание 

образования, принятое для массовой школы и отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
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поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых 

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

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями. Работу по 

профилактике внутри личностных и межличностных конфликтов в классе, школе. 

Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АООП НОО. Обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

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 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 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; 
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способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического 

развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как 

правило, не имеют достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и 

исполнителях, при отсутствии опыта посещения дошкольной образовательной 

организации у них бывают недостаточно сформированы навыки прослушивания музыки, 

движений под музыку и т.п. Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, 

которые препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого 

развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости 

артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет 

дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, определение 

характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе 

препятствует вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального 

произведения.  

Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. 

Поэтому уроки музыки должны выполнять свою коррекционную функцию только при 

учете специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе 

эмоционально привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, 

наглядно- действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться 

с реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 

деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 

внимания к включению новой лексики в активный словарь. Программа по предмету 

«Музыка» 1-4 класс разработана в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного Российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. 

Цели программы: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народо; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 
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формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки  

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры —«от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов - классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на 

постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его  

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 

этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского—это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя–слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует  

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. Принцип 

триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя 

на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. 

Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере 

исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. Принцип тождества и контраста 

реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей 

музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их 

культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с обще 

духовным.  
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Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 

связей музыки. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах 

массовой информации. Коррекционная направленность учебного предмета 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей и на 

каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Виды музыкальной деятельности разработаны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, 

ансамблевое пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен. Освоение элементов 

музыкальной грамоты. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, 

что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения»,  

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по  

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. В целом 

эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программам 

начального общего образования предмет «Музыка » изучается с 1 по 4 класс. В 

федеральном базисном учебном плане в I- IV классах на предмет «Музыка» отводится 1 

час в неделю (общий объем 135 часов). 1 класс – 33 часа, 2 – 4 классах – по 34 часа в 

учебный год. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, коррекционного курса. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально - 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности и чувств; 

- развивать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл 

учения; 

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развивать этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

К концу 1 класса у обучающихся будут сформированы:  

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
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 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным 

критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — 

медленно), динамики (громко — тихо); 

  узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, 

балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

К концу 2 класса 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 
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 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трехчастная, рондо, вариации и др.) интонаций, тем, образов; 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки. 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, правильное распределение дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе). 

К концу 3 класса 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
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 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах, для решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; 

 умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П.И. 

Чайковский, М. Глинка, С. Прокофьев, Д.Кабалевский, Л.Бетховен, Ф.Шопен, 

Э.Григ); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия, проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а также развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

К концу 4 класса 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
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 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как  

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;  

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах,  

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: И. С. Баха,  

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, П.И. Чайковского, М. Глинки, С. Прокофьева, 

Д.Кабалевского, Л.Бетховена, В.Моцарта ; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;  
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 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического и народного оркестров; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

У выпускника будут сформированы:  

Личностные универсальные учебные действия 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•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 учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском ииностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

•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 моде ли (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию;  

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнёра; 
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•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся В результате 

освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно - 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально - исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки  

Учащийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. Имеет представление об 

интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. Имеет представление об 

инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, пере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двух 

частной и трехчастной формы, вариаций, рондо. Определяет жанровую основу в 

пройденных музыкальных произведениях. Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. Умеет 

импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным 

строем и содержанием. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. Ясно выговаривает слова песни, поет 

гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. Исполняет одноголосные 

произведения. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных шумовых инструментах 

детского оркестра, народных инструментах и др. Умеет исполнять различные 
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ритмические группы в оркестровых партиях. Имеет первоначальные навыки игры в 

ансамбле – дуэте, трио. Владеет основами игры в детском инструментальном ансамбле. 

Основы музыкальной грамоты Объём музыкальной грамоты и теоретических 

понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических рисунках исполняемых песен. 

Лад: мажор, минор; тональность. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой октавы. Чтение нот первой октавы, пение по нотам выученных по слуху 

простейших песен. 

Интервалы в пределах октавы. Интервалы в игровых упражнениях, песнях и  

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двух частная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Важнейшей особенностью содержания является её тематическое построение. Оно 

даёт возможность учителю свободно маневрировать в рамках программы, не выходя за 

пределы основных тем и, распределяя учебный материал и время для его изучения по 

своему усмотрению. Темы программы полностью совпадает с предложенными 

содержательными линиями стандартов второго поколения по предмету «Музыка»: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства» и 

«Музыкальная картина мира». Данные содержательные линии экстраполированы на 

тематическое содержание настоящей программы и получили следующее преломление: 

«Мир музыки в мире детства», «Музыка – искусство интонируемого смысла», «Музыка 

моей страны», «Музыка мира». Каждая тема соответствует определённому классу и 

раскрывается через темы учебных четвертей. Таким образом, с одной стороны, сохранены 

основные подходы к тематическому планированию, рекомендованные примерной 

программой, а другой – они расширены в соответствии с авторским подходом к 

планированию по классам. 

1 класс. «Мир музыки в мире детства» - 33 часа. 

1 тема - « Три кита в музыке – песня, танец, марш» – 11 часов. 

2 тема - «О чем говорит музыка? » – 6 часов. 

3 тема - «Куда ведут нас три кита? » – 10 часов. 

4 тема - «Что такое музыкальная речь?» – 6 часов. 

2 класс. «Музыка – искусство интонируемого смысла» - 34 часа. 

1 тема - «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость» –16 часов. 

2 тема - « Интонация» – 6 часов. 

3 тема - «Развитие в музыке» – 6 часов. 

4 тема - «Формы музыки» – 6 часов. 

3 класс. «Музыка моей страны» - 34 часа. 

1 тема - «Музыка русского народа и особенности русской народной песни» – 18 

часов. 

2 тема - «Жанры русской народной песни» – 16 часов. 
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4 класс. «Музыкальная картина мира» - 34 часа. 

1 тема - «Жанры русской народной песни» – 16 часов. 

2 тема - «Музыка стран ближнего зарубежья» – 10 часов 

3 тема - «Музыка стран дальнего зарубежья» – 8 часов. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс – «Мир музыки в мире детства» - 33 часа. 

Тема: “Три кита в музыке – песня, танец, марш” – 11ч. 

Смысловое содержание темы  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Знакомство с тремя китами”  

- Выявлять разницу в характере музыки 

марша, танца и песни. 

- Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров. 

2. “Кит марш”. 

а) Виды маршей. 

б) 3 варианта марша (3 регистра) 

- Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных 

ситуаций, при которых они звучат. 

3. “Кит танец”. 

а) Виды танцев (вальс, полька, р.н.т.) 

б) Пульс в музыке китов (танец, марш). 

- Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

4. “Кит песня” 

а) Пульс в песне. 

б) Герои песен. 

- Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

5. “Встреча трех китов”. 

а) главный кит – песня. 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

пластические движения, инсценировка 

песен, драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

Тема: “О чем говорит музыка” - 6ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Что музыка выражает?”. 

а) Настроение. 

б) Чувства и мысли (что такое 

настроение и чем оно отличается от 

чувства). 

в) Характер(4 типа характеров). 

- Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

- Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

2. “Что музыка изображает?”. 

а) Звуки и движение 

б) Картины природы 

- Осознавать языковые особенности 

выразительности и изобразительности 

музыки. 

- Исполнять, инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально 

театральных жанров. 

3.Тема: “ Музыка выражает и изображает 

одновременно”. 

- Воплощать музыкальное развитие образа 

в собственном исполнении (в пении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении) 

- Общаться и взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 



223 
 

различных 

художественных образов. 

      Тема: “Куда ведут нас три кита?” - 10ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Три кита в театре” (Что такое театр? 

Когда появилась опера?) 

- Соотносить простейшие жанры (песни, 

танцы, марши) с их воплощением в 

крупных музыкальных жанрах. 

2. “Три кита – три волшебных слова в 

музыке”. 

а) Волшебные слова в сказках и их 

значение. 

б) Волшебные слова в музыке 

- Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности 

3. “Куда ведет нас песня?” 

а) Песня - в оперу 

б) Песня - в симфонию (знакомство с 

группами симфонического оркестра. 

- Различать крупные жанры: оперу, балет, 

симфонию, концерт. 

3.  

в) Песня - в концерт 

4. “Куда ведет нас танец?” 

а) Танец - в балет 

б) Танец - в оперу 

- Создавать на основе полученных знаний 

музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, 

игра). 

5. “Куда ведет нас марш? 

а) Марш - в оперу 

б) Марш - в балет 

6. “ Где встречаются три кита?” 

- Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра на инструментах, музыкально 

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Тема: “Что такое музыкальная речь?” - 6ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся 

1. “Из каких звуков композитор “строит” 

музыку? 

- Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров. 

- Называть средства музыкальной 

выразительности. 

- Соотносить различные элементы 

музыкальной речи с музыкальными 

образами и их развитием. 

2. “Простые музыкальные формы” 

а) Одночастная форма 

б) Двух частная форма 

в) Трех частная форма 

- Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

пластические движения, инсценирование 

песен, драматизация и пр.). 

3. “Как узнать трех китов?”  
- Участвовать в хоровом исполнении 

гимна Российской Федерации 

4. “Что такое тембр?” Симфоническая 

сказка “Петя и волк” С.С. Прокофьева. 

- Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

2 класс «Музыка – искусство интонируемого смысла» – 34 часа. 

Тема: “Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость” - 16ч. 
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Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Повторение тем 1 класса”.  

а) 3 кита в музыке. 

б) Что музыка выражает и изображает? 

в) Где встречаются 3 кита? 

- Анализировать жанрово-стилевые 

особенности музыкальных произведений и 

сравнивать их специфические 

особенности. 

2. “Песня переросла в песенность” 

а)Песенность в вокальной музыке 

б)Песенность в инструментальной музыке 

- Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

3. “Танец перерос в танцевальность”  

а) Танцевальность в вокальной музыке 

б)Танцевальность в инструментальной 

музыке 

- Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения, 

инсценирование песен, драматизация и 

пр.). 

4. “Марш перерос в маршевость” 

а) Маршевость в музыке Л.В. Бетховена. 

- Узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

5. “Слияние песенности, танцевальности и 

маршевости” 

а) Танцевальность и маршевость в музыке 

Ф. Шопена. 

- Создавать музыкальные композиции в 

различных видах исполнительской 

деятельности. 

Тема: “Интонация” - 6ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Интонация”. 

а) Разговорная и музыкальная интонация. 

б) Как записывается разговорная и 

музыкальная интонация? 

в) Знаки препинания в разговорной и 

музыкальной речи и их сравнение. 

г) Зерно-интонация в разговорной и 

музыкально речи. 

д) Выразительные интонации. 

е) Изобразительные интонации. 

ж) Слияние изобразительных и 

выразительных интонаций. 

- Импровизировать на заданную тему. 

- Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

- Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

- Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

- Осознавать жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

- Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

- Исполнять и инсценировать совместно с 

одноклассниками песни, танцы, 

фрагменты 

из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

Тема: “Развитие музыки” - 6ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Повторение темы 2 четверти и 

введение в тему 3 четверти”. 

2. (композиторское и 

исполнительское развитие). 

- Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной речи, ее 

смысл. 

- Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов. 
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- Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров. 

- Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

2. “Исполнительское развитие”.  

- Воплощать в исполнении (в пении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении) эмоциональное восприятие 

различных музыкальных образов и их 

развитие. 

3. “Средства музыкальной 

выразительности композитора и 

исполнителя”. 

а) Темповое развитие 

б) Динамическое развитие 

в) Тональное развитие 

г) Ладовое развитие 

д) Тембровое развитие 

- Распознавать и объяснять разные виды 

развития музыкальных произведений. 

Тема: “Построение (формы) музыки” - 6 ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Форма музыки – средство развития 

музыки”. Из чего состоит форма? 

а) Куплетная форма. 

б) Куплетная одночастная форма. 

в) Двух частная форма. 

г) Трех частная форма. 

д) Форма рондо. 

е) Вариационная форма. 

- Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения в процессе 

коллективного музицирования. 

- Выражать собственные чувства и эмоции 

как отклик на услышанное музыкальное 

произведение. 

- Перечислять простые музыкальные 

формы. 

- Распознавать художественный замысел 

различных форм (построений) музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо). 

- Сравнивать музыкальные формы по 

принципу сходства и различия. 

- Исследовать и определять форму 

построения музыкального произведения 

(гимна). 

- Участвовать в хоровом исполнении 

гимна Российской Федерации. 

3 класс «Музыка моей страны» -34 часа. 

Тема: “Музыка русского народа и особенности русской народной песни” - 18 ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1. “Песня народная, композиторская, 

песня в народном духе”. 

2. Композиторская музыка вырастает из 

музыки народной. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

3. Русский народный оркестр 

(инструменты). 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 
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произведений своего народа. 

4. Как слагались русские народные 

песни. 

Участвовать в инсценировках народных и 

композиторских музыкальных 

произведений. 

5. “Особенности русской народной 

песни” (8 особенностей). 

Проявлять интерес к музыкальному языку 

произведений своего народа. 

Воспроизводить мелодии, ориентируясь на 

нотную запись 

6. Исполнители русских народных 

песен (женские голоса, мужские 

голоса, современные исполнители). 

Участвовать в инсценировках народных 

и композиторских музыкальных 

произведений. 

Тема: “Жанры русской народной песни” - 16 ч. 

Смысловое содержание темы четверти.  Виды деятельности обучающихся. 

1.Обрядовые календарные песни. 

а) Праздники моего народа (языческие 

праздники). 

б) Праздники моего народа (зимние, 

весенние, летние церковные 

православные праздники). 

Участвовать в инсценировках 

традиционных народных обрядов. 

Проявлять интерес к музыкальному языку 

произведений своего народа. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

своего народа. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города и др. 

4 класс “ Музыкальная картина мира ” – 34 часа. 

Тема: «Жанры русской народной песни» - 16 ч. 

Смысловое содержание темы.  Виды деятельности обучающихся. 

1.Обрядовые календарные песни. 

а) Праздники моего народа (осенние 

церковные православные праздники). 

2. Семейные праздники. 

3. Современные праздники нашей 

страны. 

4. Современные праздники других 

стран в России. 

5. Былины. 

6. Исторические песни. 

7. Солдатские песни. 

8. Трудовые песни. 

9. Революционные песни. 

10. Лирические песни. 

11.Плясовые и хороводные песни. 

12. Частушки. 

Проявлять интерес к музыкальному языку 

произведений своего народа. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

своего народа. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города и др. 

Тема «Музыка стран ближнего зарубежья» – 10 часов. 

Смысловое содержание темы  Виды деятельности обучающихся. 

1. Музыка Молдавии. 

2. Музыка Закавказья. 

3. Музыка Средней Азии. 

4. Музыка прибалтийских народов. 

5. Музыка славянских народов. 

Моделировать варианты интерпретации 

музыкальных произведений. 

Сопоставлять музыкальные образы 

произведений в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе 

современных электронных. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией 
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на нотную запись. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений разных народов. 

Исполнять в составе коллектива 

различные 

по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально 

поэтического творчества разных народов, 

корректировать собственное исполнение, 

прислушиваясь к исполнению других 

участников коллективного музицирования. 

Тема: “ Музыка стран дальнего зарубежья ” - 8 ч. 

Смысловое содержание темы  Виды деятельности обучающихся. 

1. Музыка Германии. 

2. Д.Гершвин – представитель 

американской музыки. 

3. Русские композиторы в Италии. 

4. Норвегия. 

5. Музыка Венгрии и Чехии. 

6. Страна восходящего солнца (Япония). 

Воспринимать профессиональное 

творчество и музыкальный фольклор 

народов мира. 

Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа с особенностями 

музыкальных интонаций народов других 

стран мира. 

Оценивать собственную музыкально 

творческую деятельность. 

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров. 

Сравнивать особенности музыкальной 

речи разных композиторов. 

Называть изученные музыкальные 

сочинения и их авторов. 

Участвовать в коллективной, ансамблевой 

певческой деятельности. 

 

 

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Труд» 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по технологии на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных 

классов. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 
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что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени 

выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем, допустимым 

является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Труд» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 

процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного 

образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому 

качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 

активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 

упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, подругим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической 

деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 

обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Труд»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 

особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 

глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 

этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 

уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 
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выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 

деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 

и от других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психо-коррекционная направленность учебного предмета «Труд» заключается в 

расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей предметной 

и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых 

отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, 

способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые 

рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьного возраста. Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит 

через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение 

различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую 

усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их 

свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Труд» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд» входит в 

предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Труд» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд», — 168 ч 

(один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД» 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Труд», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 

каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 

обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 

логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными и учитывать 

индивидуальные особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. 

Основные модули курса «Труд»: 
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1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами1. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»2*; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)3 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

                                                             
1Например, пластик, поролон, фольга, соломаидр. 
2Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации». 
3 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в рабочих 

программах педагогов.  
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Общее представление о тканях (текстиле)и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 

плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, 

рисунку. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы,уважительно 

относится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)4 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 

                                                             
4 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 

авторских курсах предмета. 
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взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с 

опорой на образец. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 
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процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных 

принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)5. Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

                                                             
5Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи 

с опорой на план, образец. 

 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 

 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
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 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет6, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз 

развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

                                                             
6Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации. 
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 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой 

деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете7 и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

                                                             
7Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 

возможностями образовательной организации. 
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 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с 

опорой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей под руководством учителя; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Труд» в начальной школе у обучающегося с ЗПР 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по 

предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 
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мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 

на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для 

получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

в практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 
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 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР 

научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 

шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 
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 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линия симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
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 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 
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фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 

опорой на образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 часа) 

Тематические 

модули 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, 

профессии 

и производства 

(6 ч) 

Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

Бережное отношение к 

природе. Общее понятие 

об изучаемых 

материалах, их 

происхождении, 

разнообразии. 

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его 

организация в 

зависимости от вида 

работы. Безопасное 

использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и 

знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и 

производствами. 

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и 

приспособлениями. 

Подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы под 

руководством учителя. 

Поддерживать порядок во время 

работы; убирать рабочее место по 

окончании работы под руководством 

учителя. 

Иметь представление об 

особенностях технологии 

изготовления изделий, выделять 

детали изделия, основу, определять 

способ изготовления под 

руководством учителя. 

Понимать основные этапы 

изготовления изделия при помощи 

учителя и на основе графической 

инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому плану, 

инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка 

деталей, выделение деталей, сборка 

изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, 

связанными с изучаемыми 

материалами и производствами. 
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2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(15 ч):  

 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов. Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки материалов: 

разметка деталей, 

сборка изделия.  

Способы разметки 

деталей: по шаблону, с 

опорой на рисунки, 

графическую 

инструкцию, 

простейшую схему. 

Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, 

клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной 

работы с клеем. Подбор 

соответствующих 

инструментов и 

способов обработки 

материалов в 

зависимости от их 

свойств и видов 

изделий. Инструменты и 

приспособления 

(ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их 

правильное, 

рациональное и 

безопасное 

использование. 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий 

доступной по сложности 

формы из них: разметка 

на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее 

распространённые виды 

бумаги. Их общие 

свойства Простейшие 

способы обработки 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, 

правильно размещать инструменты и 

материалы; убирать рабочее место 

под руководством учителя. 

Соблюдать технику безопасной 

работы инструментами и 

приспособлениями. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, 

шаблон и др.). 

Под руководством учителя 

наблюдать свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность). Осваивать 

отдельные приёмы работы с бумагой 

(сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила 

безопасной работы.  

Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под 

руководством учителя. 

Учиться планировать свою 

деятельность с опорой на 

предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради, под руководством 

учителя. 

Выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) по шаблону с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и 

другими способами. 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия; деталии части 

изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. 

Изготавливать изделия с 

использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством 

учителя собирать плоскостную 

модель. 
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— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

бумаги различных 

видов: сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание 

и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила 

безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц.  

С помощью учителя организовывать 

рабочее место для работы с 

пластическими массами, правильно 

размещать инструменты и 

материалы; убирать рабочее место 

под руководством учителя. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической 

работе. 

Наблюдать свойства пластилина (или 

других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность. 

Рассматривать образцы, варианты 

выполнения изделий, природные 

формы — прообразы 

изготавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы. 

Выполнять лепку, используя 

различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из отдельных 

частей), скульптурный (лепка из 

целого куска) и комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы 

работы с пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, 

разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую 

массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать пластические массы 

для соединения деталей. 

Выполнять формообразование 

деталей скатыванием, 

сплющиванием, вытягиванием, 

раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции. 

 

— технологии 

работы 

с природным 

материалом 

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с 

природными 

материалами: 

соединение деталей 

(приклеивание, 

склеивание с помощью 

прокладки, соединение с 

помощью пластилина 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно размещать инструменты и 

материалы; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по 

их видам (листья, ветки, камни и др.). 
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или другой 

пластической массы). 

 

Понимать особенности работы с 

природными материалами. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки. 

Выполнять практические работы с 

природными материалами 

(засушенные листья и др.); 

изготавливать простые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из 

природных материалов(точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

Узнавать, выполнять 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости 

от их свойств. 

Применять на практике различные 

приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, 

соединение и др. 

Выполнять изделия с 

использованием различных 

природных материалов. 

 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

Общее представление о 

тканях (текстиле)и 

свойствах. Швейные 

инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.). 

Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с текстильными материалами, 

правильно размещать инструменты и 

материалы. 

Убирать рабочее место под 

руководством учителя. 

Под руководством учителя 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

иглой и др. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(игла, ножницы, напёрсток, булавка, 

пяльцы), использовать в 

практической работе иглу, булавки, 

ножницы. 

Знать строение иглы, применять 

правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), 

их назначение. 

Соблюдать правила безопасной 

работы иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы 

к работе: завязывание узелка, 
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использование приёмов отмеривания 

нитки для шитья, вдевание нитки в 

иглу. 

Выполнять прямую строчку стежков. 

Узнавать, выполнять 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости 

от их свойств. 

Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе 

прямой строчки стежков. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Простые конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. 

Общее представление о 

конструкции изделия. 

Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов. 

Конструирование по 

модели (на плоскости).  

Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении 

в общей конструкции;  

Изготавливать простые конструкции 

из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости). 

Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. 

Определять с помощью учителя 

порядок действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла.  

4.Информационно-

коммуникативные 

технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных 

носителях.  

Анализировать с помощью учителя 

готовые материалы, представленные 

учителем на информационных 

носителях. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Тематические 

модули 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, 

профессии 

и производства 

(6 ч) 

Красота и разнообразие 

природных форм, их 

передача в изделиях из 

различных материалов. 

Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия 

создания изделия. Общее 

понятие об изучаемых 

материалах, их 

происхождении, 

разнообразии. Рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и 

приспособлениями. 

Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и 

инструменты под руководством 

учителя; поддерживать порядок во 

время работы. 

Изучать важность подготовки, 
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инструментов; поддержание 

порядка во время работы. 

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов. Профессии 

сферы обслуживания. 

Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

обычаи. 

организации, уборки рабочего 

места, поддержания порядка 

людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать 

отличие материалов от 

инструментов и приспособлений. 

Рассматривать возможности 

использования, применения 

изучаемых материалов при 

изготовлении изделий, предметов 

быта и др. людьми разных 

профессий. 

Понимать об особенностях 

технологии изготовления изделий, 

выделять детали изделия, основу, 

определять способ изготовления 

под руководством учителя. 

Понимать основные этапы 

изготовления изделия при помощи 

учителя и на основе графической 

инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому плану, 

инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка 

деталей, выделение деталей, 

сборка изделия, отделка. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(15 ч):  

 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных 

особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: 

по шаблону, по линейке (как 

направляющему 

Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной 

работы инструментами и 

приспособлениями. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем. 
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инструменту без 

откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение 

условных графических 

изображений (называние 

операций, способов и 

приёмов работы, 

последовательности 

изготовления изделий). 

Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги. Способы 

соединения деталей в 

изделии: с помощью 

пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и 

видов изделий. 

Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и 

др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы. Наиболее 

распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства 

Простейшие способы 

обработки бумаги 

различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, 

шаблон и др.), использовать их в 

практической работе. 

Под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, 

толщине, прочности. Осваивать 

отдельные приёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание, 

резание бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданной 

схеме под руководством учителя. 

Под руководством учителя 

анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу. 

Учиться планировать свою 

деятельность с опорой на 

предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради, под 

руководством учителя. 

Выполнять рациональную 

разметку (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия 

материала при разметке) 

сгибанием, по шаблону, по 

линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять 
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Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

сборку изделия с помощью клея и 

другими способами; выполнять 

отделку изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и др.) с 

опорой на образец.  

Анализировать с помощью учителя 

декоративно-художественные 

возможности разных способов 

обработки бумаги, например 

вырезание деталей из бумаги и 

обрывание пальцами. 

В ходе беседы с учителем 

понимать смысл понятий 

«конструирование», «изделие», 

«деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать 

под руководством учителя простые 

по конструкции образцы; 

анализировать под руководством 

учителя простейшую конструкцию 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения. 

Изготавливать изделия с 

использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством 

учителя собирать плоскостную 

модель, объяснять способ сборки 

изделия с опорой на план, 

графическую схему.  

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

С помощью учителя 

организовывать рабочее место для 

работы с пластическими массами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе выполнения 

изделия проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место под руководством учителя. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать и называть свойства 

пластилина (или других 

используемых пластических масс): 

цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с 
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пластичными материалами, а 

также при отделке изделия или его 

деталей. 

Рассматривать и анализировать 

под руководством учителя 

образцы, варианты выполнения 

изделий, природные формы — 

прообразы изготавливаемых 

изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы и подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя 

различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из 

отдельных частей), скульптурный 

(лепка из целого куска) и 

комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы 

работы с пластичными 

материалами (сплющивание, 

скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин 

(пластическую массу) по цвету, 

придавать деталям нужную форму. 

Использовать приёмы выделения 

деталей стекой и другими 

приспособлениями. 

Использовать пластические массы 

для соединения деталей. 

Выполнять формообразование 

деталей скатыванием, 

сплющиванием, вытягиванием, 

раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции. 

Изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану и/или заданным 

условиям. 

Создавать простые фронтальные и 

объёмные композиции из 

пластичных материалов с 

использованием освоенных 

технологий и правил. 

Осваивать умение работать в 

группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию. 

— технологии 

работы с 

природным 

материалом; 

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). 

Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 
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Приёмы работы с 

природными материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, 

соединение с помощью 

пластилина или другой 

пластической массы). 

 

природным материалом, правильно 

и рационально размещать 

инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы 

по их видам (листья, ветки, камни 

и др.). 

Осознавать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству. 

Отбирать природный материал в 

соответствии с выполняемым 

изделием. 

Называть известные деревья и 

кустарники, которым принадлежит 

собранный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы 

по их форме с опорой на образец. 

Видеть соответствие форм 

природного материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать с опорой на образец 

природные материалы по цвету, 

форме, прочности. 

Понимать особенности работы с 

природными материалами. 

Использовать для подготовки 

материалов к работе технологии 

сушки растений под руководством 

учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним. 

Выполнять практические работы с 

природными материалами 

(засушенные листья и др.); 

изготавливать простые 

композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий 

из природных материалов 

(точечное наклеивание листьев на 

основу, соединение с помощью 

пластилина, соединение с 
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помощью клея и ватной 

прослойки). 

Узнавать, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные 

приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, 

соединение и др. 

Выполнять изделия с 

использованием различных 

природных материалов. 

Использовать природный материал 

для отделки изделия. 

Применять правила и технологии 

использования природных форм в 

декоративно-прикладных 

изделиях. 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах. 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.). Отмеривание 

и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование 

дополнительных 

отделочных материалов.  

Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Убирать рабочее место под 

руководством учителя. 

Под руководством учителя 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

иглой и др. 

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(игла, ножницы, напёрсток, 

булавка, пяльцы), использовать в 

практической работе иглу, 

булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах 

швейных приспособлений, видах 

игл, их назначение, различия в 

конструкциях, применять правила 

хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, 

мулине), их назначение. 

Исследовать под руководством 

учителя строение (переплетение 
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нитей) и общие свойства 

нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), 

сравнивать виды тканей между 

собой и с бумагой. 

Определять с помощью учителя 

лицевую и изнаночную стороны 

ткани. 

Выбирать виды ниток в 

зависимости от выполняемых 

работ и назначения. 

Отбирать инструменты и 

приспособления для работы с 

текстильными материалами. 

Соблюдать правила безопасной 

работы иглой и булавками. 

Знать понятия «игла — швейный 

инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», 

«стежок», понимать назначение 

иглы. 

Использовать приём осыпания 

края ткани, выполнять варианты 

строчки прямого стежка (перевивы 

«змейка», «волна», «цепочка»). 

Узнавать, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды 

строчек, стежков в декоративных 

работах для (отделки) оформления 

изделий. 

Выполнять разметку линии 

строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей 

изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и 

нитки при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение 

вышивок. 

Изготавливать изделия на основе 

вышивки строчкой прямого 

стежка. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

Объёмные конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее 

представление о детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать под 

руководством учителя 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и 



259 
 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

конструкции. Способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов 

изделий, изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку. Взаимосвязь 

выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбор способа 

работы в зависимости от 

требуемого 

результата/замысла. 

дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и 

способ соединения с помощью 

учителя; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме. 

Изготавливать объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку. 

Использовать в работе 

осваиваемые способы соединения 

деталей в изделиях из разных 

материалов. 

Определять с помощью учителя 

порядок действий в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ 

работы с опорой на учебник или 

рабочую тетрадь в зависимости от 

требуемого результата/замысла.  

4.Информационно-

коммуникативные 

технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды 

информации. 

Анализировать с помощью учителя 

готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях. 

Выполнять простейшие 

преобразования информации 

(перевод текстовой информации в 

рисуночную). 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Тематические 

модули 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, 

профессии и 

производства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — 

результат труда человека. 

Элементарные 

представления об 

основных принципах 

создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство использования, 

эстетическая 

выразительность. 

Изготовление изделий с 

учётом данных принципов. 

Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и 

назначения изделия; 

выстраивание 

последовательности 

Выбирать правила безопасной 

работы, выбирать инструменты и 

приспособления в зависимости от 

технологии изготавливаемых 

изделий при необходимости 

обращаясь за помощью к учителю. 

Иметь представления о 

возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; 

владеть правилами безопасного 

использования инструментов. 

Понимать важность подготовки, 
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практических действий и 

технологических 

операций; подбор 

материалов и 

инструментов; 

экономная разметка; 

обработка с целью 

получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия 

в действии, внесение 

необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление 

изделий из различных 

материалов с соблюдением 

этапов технологического 

процесса. 

Мастера и их профессии; 

правила мастера. 

Культурные традиции. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые 

проекты. 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми 

разных профессий. 

Иметь общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Изготавливать изделия из 

различных материалов, 

использовать свойства материалов 

при работе над изделием под 

руководством учителя. 

Подготавливать материалы к 

работе. 

Формировать элементарные 

представления об основных 

принципах создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом 

данных принципов. 

Формировать общее представление 

о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения 

(выделения) деталей, 

формообразование деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Выполнять отделку по 

графическому образцу в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 

Иметь представление о традициях и 

праздниках народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами 

 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(14 ч): 

Многообразие материалов, 

их свойств и их 

практическое применение 

в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных 

По заданному образцу 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально 
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— технологии 

работы с бумагой и 

картоном 

физических, механических 

и технологических свойств 

различных материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам. 

Основные 

технологические операции 

ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: 

разметка деталей (с 

помощью линейки), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги и др.), 

сборка изделия 

(сшивание). 

Подвижное соединение 

деталей изделия.  

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты 

— линейка (угольник, 

циркуль). Их 

функциональное 

назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной 

работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки 

бумаги и картона. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, 

размерная).  

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение 

размещать инструменты и 

материалы, под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте8; убирать 

рабочее место. 

Применять правила безопасного 

использования чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической 

работе. 

Наблюдать, сравнивать по образцу, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность). 

Понимать особенности 

использования различных видов 

бумаги. 

С помощью учителя выбирать вид 

бумаги для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила 

разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств 

бумаги и картона при воздействии 

внешних факторов (например, при 

сминании, намачивании), 

сравнивать свойства бумаги и 

картона; обсуждать результаты 

наблюдения, участвовать в 

формулировании вывода: каждый 

материал обладает определённым 

набором свойств, которые 

необходимо учитывать при 

выполнении изделия; не из всего 

можно сделать всё. 

Иметь представление о видах 

условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической 

работе чертёжные инструменты — 

линейку (угольник, циркуль), знать 

                                                             
8 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка 

на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Использование 

дополнительных 

материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

их функциональное назначение, 

конструкцию на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне. 

Ориентироваться при помощи 

учителя в графической чертёжной 

документации: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз и схему с 

учётом условных обозначений. 

Различать подвижные и 

неподвижные соединения деталей в 

конструкции. 

Анализировать под руководством 

учителя конструкцию изделия, 

понимать и выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметку 

деталей с помощью линейки 

(угольника, циркуля), выделение 

деталей, формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и 

отделку изделия или его деталей по 

заданному образцу. 

Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, 

толстую нитку. 

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу. 

Выполнять изготовление изделий 

из бумаги способом сгибания и 

складывания. 

Использовать способы разметки и 

вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание 

и др.). 

Изготавливать изделия в технике 

оригами. 

 

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

По заданному образцу 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с пластичными 

материалами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место 
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— технологии 

работы с природным 

материалом 

По заданному образцу 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Рассматривать природные 

материалы и образцы изделий (в 

том числе иллюстративного ряда, 

фото и видео материалов); 

выбирать природные материалы 

для композиции. 

Понимать свойства природных 

материалов. 

Сравнивать природные материалы 

по цвету, форме, прочности с 

опорой на образец. 

Выполнять изделия с 

использованием различных 

природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из 

природных материалов при помощи 

клея и пластилина. 

Составлять композиции по образцу 

используя различные техники и 

материалы. 

 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Строение ткани 

(поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани 

и нитки растительного 

происхождения 

(полученные на основе 

натурального сырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые 

материалы (общее 

представление), его 

строение и основные 

свойства. Варианты 

строчки прямого стежка 

(перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её 

По заданному образцу 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с текстильными 

материалами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Под руководством учителя 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

иглой, клеем. 

Знать названия и назначение 
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варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)9. 

Лекало. Разметка с 

помощью лекала 

(простейшей выкройки). 

Технологическая 

последовательность 

изготовления несложного 

швейного изделия 

(разметка деталей, 

выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание 

деталей). 

основных инструментови 

приспособлений для ручного труда 

(игла, булавка, ножницы, 

напёрсток), использовать их в 

практической работе. 

Знать строение иглы, различать 

виды швейных приспособлений, 

виды игл, их назначение, различия в 

конструкциях, применять правила 

хранения игл и булавок. 

Сравнивать под руководством 

учителя различные виды нитей для 

работы с тканью и изготовления 

других изделий. 

Наблюдать строение ткани 

(поперечное и продольное 

направление нитей), ткани и нитки 

растительного происхождения 

(полученные на основе 

натурального сырья), иметь 

представление о видах натуральных 

тканей: хлопчатобумажные, 

шёлковые, шерстяные, их 

происхождение, сравнение 

образцов. 

Определять с помощью учителя 

лицевую и изнаночную стороны 

тканей (кроме шерстяных). 

Иметь представление о видах 

ниток: шёлковые, мулине, 

швейные, пряжа, их использование. 

Определять под руководством 

учителя сырьё для производства 

натуральных тканей (хлопковые и 

льняные ткани вырабатывают из 

волокон растительного 

происхождения; шерстяные 

производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных). 

Понимать технологическую 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Выполнять при помощи учителя 

разметку с помощью лекала 

(простейшей выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц. 

                                                             
9Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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Использовать приёмы работы с 

нитками (наматывание, сшивание, 

вышивка). 

Знать виды ниток, сравнивать их 

свойства (цвет, толщина) с опорой 

на образец. 

Соединять детали кроя изученными 

строчками. 

Выполнять отделку деталей 

изделия, используя строчки 

стежков, а также различными 

отделочными материалами. 

Оценивать с помощью учителя 

результат своей деятельности 

(качество изделия: точность 

разметки и выкраивания деталей, 

аккуратность сшивания, общая 

эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы). 

Работать по технологической карте. 

Использовать в практической 

работе варианты строчки прямого 

стежка и строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных 

народов России. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, 

картона, пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов 

Основные и 

дополнительные детали. 

Общее представление о 

правилах создания 

гармоничной композиции. 

Симметрия, способы 

разметки и 

конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное 

соединение деталей 

конструкции.  

Выделять после проведенного 

анализа основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и 

понимать способ соединения; 

анализировать под руководством 

учителя конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; конструировать 

изделия из различных материалов 

по простейшему чертежу или 

эскизу. 

Конструировать с помощью 

учителя симметричные формы, 

использовать способы разметки 

таких форм при работе над 

конструкцией. 

Учитывать основные принципы 

создания конструкции: прочность и 

жёсткость. 

 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии* 

(2 ч) 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных 

носителях*. 

Поиск информации. 

Интернет как источник 

информации. 

Осуществлять поиск информации, в 

том числе в Интернете под 

руководством взрослого. 

Анализировать по предложенному 

плану готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях. 
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Понимать информацию, 

представленную в учебнике в 

разных формах. 

Воспринимать книгу как источник 

информации. 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Тематические 

модули 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, 

профессии 

и производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 

мира человеком и создания 

культуры. Материальные и 

духовные потребности 

человека как движущие силы 

прогресса. Разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в современных 

условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-

прикладного искусства 

Современные производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов, 

аналогичных используемым на 

уроках технологии. Общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, 

размеров, материала и 

внешнего оформления изделия 

его назначению. Мир 

современной техники. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в жизни 

современного человека. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества; 

распределение работы, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Соблюдать правила безопасной 

работы, выбор инструментов и 

приспособлений в зависимости 

от технологии изготавливаемых 

изделий. 

Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от 

вида работы и выбранных 

материалов. 

Поддерживать порядок во время 

работы; убирать рабочее место 

по окончании практической 

работы. 

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего 

места людьми разных 

профессий. 

Использовать под руководством 

учителя свойства материалов 

при работе над изделиями. 

Учитывать при работе над 

изделием общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению.  

Определять самостоятельно 

этапы изготовления изделия на 

основе анализа готового 

изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с 

технологической картой. 

Отбирать материалы и 

инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, 
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заменять их (с помощью 

учителя). 

Анализировать под 

руководством учителя 

устройство изделия, определять 

в нём детали и способы их 

соединения. 

Иметь представление о 

разнообразии творческой 

трудовой деятельности в 

современных условиях. 

Иметь представление о 

традициях и праздниках народов 

России, ремёслах, обычаях и 

производствах, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами.  

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(10 ч): 

 

— технологии 

работы с бумагой и 

картоном 

Некоторые (доступные в 

обработке) виды 

искусственных и 

синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и 

способов обработки 

материалов в различных видах 

изделий; сравнительный 

анализ технологий при 

использовании того или иного 

материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). Выбор 

материалов по их 

декоративно-художественным 

и технологическим свойствам, 

использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и 

приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, 

шило, и др.); называние и 

выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования. Углубление 

общих представлений о 

технологическом процессе 

(анализ устройства и 

назначения изделия; 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы; под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место. 

Применять правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, шило 

и др.).  

Знать названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда и выбирать необходимые 

инструменты и приспособления 

для выполнения изделий.  

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

изучаемых видов бумаги (состав, 

цвет, прочность); иметь 

представление о видах бумаги и 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.).  

Под руководством учителя 

выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и 

объяснять свой выбор. 
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подбор материалов и 

инструментов; экономная 

разметка материалов; 

обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений). Биговка 

(рицовка). Изготовление 

объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги 

и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение 

простого чертежа/ эскиза 

развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, 

расчётов, несложных 

построений. Выполнение 

рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом.  

 

Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила 

разметки деталей.  

Выполнять под руководством 

учителя рицовку на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

отверстия шилом. 

Понимать простейшие чертежи 

развёрток, схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по 

заданному чертежу под 

руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты 

размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз 

или технический рисунок.  

Выполнять разметку деталей с 

опорой на простейший чертёж, 

эскиз.  

Под руководством учителя 

анализировать конструкцию 

изделия, выполнять 

технологические операции в 

соответствии с общим 

представлением 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). 

Планировать свою деятельность 

по предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу, 

вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Изготавливать несложные 

конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям.  

Применять разнообразные 

технологии и способы обработки 

материалов в различных видах 
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изделий; проводить 

сравнительный анализ 

технологий при использовании 

того или иного материала. 

Применять общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. 

 

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы; под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место.  

Работать по составленному 

плану. 

Отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор. 

Применять правила безопасной 

и аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, 

состав, пластичность) 

пластичных материалов при 

выполнении изделий. 

Иметь представление о значении 

использования пластичных 

материалов в жизни человека. 

Наблюдать за использованием 

пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Анализировать под 

руководством учителя образцы 

изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, схемы. 

Выполнять отделку изделия или 

его деталей по собственному 

замыслу. 

Применять при работе над 

изделиями приёмы работы с 



270 
 

пластичными материалами. 

Использовать разные способы 

лепки. 

Использовать пластилин для 

отделки изделий и его деталей. 

Оценивать результаты своей 

работы и работы 

одноклассников (качество, 

самостоятельность) по 

предложенному плану. 

С помощью учителя наблюдать 

и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, 

материалам, технологию 

изготовления изделий из 

одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: 

контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения 

рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, 

налеп и др.). 

 

— технологии 

работы 

с природным 

материалом 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место 

для работы с природным 

материалом, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы; под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место. 

Узнавать основные материалы и 

их свойства, происхождение, 

применение в жизни. 

Сравнивать свойства природных 

материалов и на основе 

полученных выводов отбирать 

материал для выполнения 

изделий под руководством 

учителя.  

Под руководством учителя 

подбирать, обрабатывать и 

хранить природные материалы 

для дальнейшего использования 

при выполнении изделий.  

Выполнять технологические 

приёмы ручной обработки 
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материалов в зависимости от их 

свойств. 

Применять на практике 

различные приёмы работы с 

природными материалами. 

Использовать при выполнении и 

отделке изделий различные 

природные материалы. 

Выполнять сборку изделий из 

природных материалов, 

используя для соединения 

деталей клей и пластилин. 

Выполнять отделку изделия из 

природных материалов, 

используя технологии росписи, 

аппликации. 

 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Использование трикотажа и 

нетканых материалов для 

изготовления изделий. 

Использование вариантов 

строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) 

и/или вариантов строчки 

петельного стежка для 

соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц 

(с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование 

дополнительных материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать рабочее место 

для работы с текстильными 

материалами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Применять правила безопасной 

работы ножницами, иглой, 

клеем. 

Иметь представление о ткани, 

трикотаже, нетканом полотне. 

Иметь представление об 

особенностях строения ткани, 

трикотажа, нетканого полотна.  

Самостоятельно выполнять 

простую практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию 

обработки текстильных 

материалов. 

Рассматривать и анализировать с  

опорой на план образцы 

изделий. 

Использовать ручные строчки 

(варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и 

отделки изделий. 

Выполнять под руководством 

учителя раскрой деталей по 
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готовым несложным лекалам 

(выкройкам). 

Выполнять отделку изделия 

аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами. 

Работать над изделием в 

группах. 

Выполнять простейший ремонт 

изделий (пришивание пуговиц).  

Иметь представление об 

исторических народных 

ремёслах, современных 

производствах и профессиях, 

связанных с технологиями 

обработки текстильных 

материалов 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(12 ч): 

 

— работа 

с «Конструктором» * 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в том 

числе наборов«Конструктор» 

по заданным условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным).Способы 

подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора 

«Конструктор», их 

использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Использовать в практической 

работе основные инструменты и 

приспособления для ручного 

труда (гаечный ключ, отвёртка), 

применять правила безопасной и 

аккуратной работы. 

Знать детали конструктора 

(площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, колёса, 

винты, гайки) и инструменты 

(отвёртка, гаечный ключ). 

Выделять крепёжные детали 

(винт, болт, гайка). 

Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание и 

отвинчивание. 

Использовать виды соединения 

деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное, 

различать способы подвижного 

и неподвижного соединения 

деталей наборов типа 

«Конструктор», их 

использование в изделиях, 

жёсткость и устойчивость 

конструкции.  

Проводить опыт по видам 

соединений деталей набора типа 

«Конструктор». 

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

Создание простых макетов и 

моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций. Использование 

измерений и построений для 

решения практических задач. 

Презентовать готовое изделие. 

Оценивать качество выполнения 

изделия по заданным критериям. 

Анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому 

образцу. 
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природных 

и текстильных 

материалов 

Выделять с помощью учителя 

детали конструкции, называть 

их форму, расположение и 

определять способ соединения. 

Составлять план выполнения 

изделия по предложенному 

плану. 

Повторять с опорой на образец в 

конструкции изделия 

конструктивные особенности 

реальных предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и 

модели архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций. 

Использовать измерения и 

построения для решения 

практических задач. 

 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии*  

(4 ч) 

Информационная среда, 

основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Сохранение и передача 

информации. 

Информационные технологии. 

Источники информации, 

используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, 

печатные издания, 

персональный компьютер и 

др. Современный 

информационный мир. 

Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с 

доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, 

Интернет10, видео, DVD) 

Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word 

или другим. 

Различать источники 

информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в 

жизни современного человека. 

Использовать компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения информации. 

Осваивать правила набора 

текста, работу с программой 

Microsoft Word (или другой), 

понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ 

в программе Microsoft Word (или 

другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) и печатать 

документ. 

Выполнять простейшие 

операции над готовыми файлами 

и папками (открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, 

редактировать их. 

Воспринимать книгу как 

источник информации. 

Различать основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получаемой 

                                                             
10При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка 

на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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человеком. 

Работать с доступной 

информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет11, видео, 

DVD). 

Выполнять простое 

преобразование информации, в 

том числе переводить текстовую 

информацию в табличную 

форму. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Тематические 

модули 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, 

профессии и 

производства 

(12 ч) 

Профессии и технологии 

современного мира. 

Использование достижений науки 

в развитии технического 

прогресса. Изобретение и 

использование синтетических 

материалов с определёнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место 

и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние 

современных технологий и 

преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, 

способы её защиты. Сохранение и 

развитие традиций прошлого в 

творчестве современных 

мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к 

культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и 

современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

Соблюдать правила 

безопасной работы, выбирать 

инструменты и 

приспособления в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий.  

Рационально и безопасно 

использовать и хранить 

инструменты.  

Классифицировать с опорой 

на образец инструменты по 

назначению: режущие, 

колющие, чертёжные. 

Проверять и определять 

исправность инструментов. 

Изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и 

приспособлений людьми 

разных профессий. 

Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в зависимости от вида 

работы и выбранных 

материалов. 

Поддерживать порядок во 

время работы; убирать 

рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность 

подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка 

рабочего места людьми 

разных профессий. 

                                                             
11 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка 

на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 



275 
 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и 

технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного 

года.  

Рассматривать под 

руководством учителя 

возможности использования 

синтетических материалов с 

определёнными заданными 

свойствами в различных 

отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование 

нефти в производстве как 

универсального сырья. Иметь 

представление о материалах, 

получаемые из нефти.  

Изготавливать изделия с 

учётом традиционных правил 

и современных технологий 

(лепка, шитьё, вышивка и 

др.). 

Определять этапы 

выполнения изделия на 

основе анализа образца, 

графической инструкции. 

Выбирать в зависимости от 

свойств материалов 

технологические приёмы их 

обработки. 

Рассматривать профессии и 

технологии современного 

мира, использование 

достижений науки в развитии 

технического прогресса. 

Изучать влияние 

современных технологий и 

преобразующей деятельности 

человека на окружающую 

среду, способы её защиты.  

Приводить примеры традиций 

и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и 

производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(6 ч): 

 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с 

заданными свойствами. 

Использование измерений, 

вычислений и построений для 

решения элементарных 

практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в 

условные графические 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 
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изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение 

доступных художественных 

техник. Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств.  

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Осознанно соблюдать 

правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов. 

Осваивать отдельные новые 

доступные приёмы работы с 

бумагой и картоном 

(например, гофрированная 

бумага и картон, салфеточная, 

креповая и др.). 

Читать простые графические 

схемы изготовления изделия 

и выполнять изделие по 

заданной схеме. 

Выполнять несложные 

расчёты размеров деталей 

изделия, ориентируясь на 

образец, эскиз, технический 

рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые 

чертежи/эскизы развёртки 

изделия. Выполнять разметку 

деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о 

технологическом процессе; 

анализировать устройство и 

назначение изделия; 

выстраивать 

последовательность 

практических действий и 

технологических операций; 

подбирать материалы и 

инструменты; выполнять 

экономную разметку, 

обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку 

изделия, проверку изделия в 

действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. 

Планировать и изготавливать 

изделие с опорой на 

инструкцию. 

Применять известные 

способы и приёмы работы с 

пластичными материалами 

для реализации собственного 
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замысла. 

Определять место того или 

иного пластичного материала 

в общем композиционном 

замысле и конструктивном 

решении. Изготавливать 

плоскостные и объёмные 

изделия, модели, макеты 

сложных форм. 

Выполнять моделирование, 

понимать и создавать 

простейшие виды 

технической документации 

(чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу 

 

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

пластичными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Наблюдать за декоративно-

прикладными возможностями 

использования пластических 

масс в творческих работах 

мастеров. 

Систематизировать знания о 

свойствах пластичных 

материалов.  

Под руководством учителя 

анализировать образцы 

изделий: конструктивные 

особенности и технологию 

изготовления; изготавливать 

изделия по собственному 

замыслу. 

Иметь представление об 

используемых мастерами 

материалах в наиболее 

распространённых 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 

культурных традициях своего 

региона и России.  

Узнавать, называть, 
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выполнять и выбирать 

технологические приёмы 

ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 

Использовать пластические 

массы для изготовления 

композиций (как для 

изготовления деталей, так и в 

качестве соединительного 

материала) 

Применять известные 

способы и приёмы работы с 

пластичными материалами 

для реализации собственного 

замысла. 

Изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия, модели, 

макеты. 

 

— технологии 

работы 

с природным 

материалом 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

природным материалом, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Систематизировать общие 

знания и представления о 

древесных материалах. Иметь 

представления о свойствах 

природного материала — 

древесины; иметь 

представление об 

особенностях использования 

древесины в декоративно-

прикладном искусстве и 

промышленности. 

Объяснять выбор видов 

природных материалов для 

изготовления изделий 

декоративного и бытового 

характера на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне.  

 

— технологии 

работы с 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 
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текстильными 

материалами 

видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, 

моды, времени. Раскрой деталей 

по несложным готовым лекалам 

(выкройкам). Строчка петельного 

стежка и её варианты («тамбур» и 

др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и 

отделочные).Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

рабочее место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Применять освоенные 

правила безопасной работы 

инструментами и аккуратной 

работы с материалами. 

Иметь представление о 

различиях натуральных 

(растительного и животного 

происхождения) и 

химических (искусственные и 

синтетические) тканей, 

свойствах синтетических 

тканей.  

Понимать возможности 

использования 

специфических свойств 

синтетических тканей для 

изготовления специальной 

одежды.  

Сравнивать под руководством 

учителя ткани различного 

происхождения (внешний 

вид, толщина, прозрачность, 

гладкость, намокаемость). 

Понимать особенности 

материалов одежды разных 

времён.  

Самостоятельно выполнять 

практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию 

обработки текстильных 

материалов.  

Подбирать ручные строчки 

для сшивания и отделки 

изделий. Выполнять раскрой 

деталей по готовым 

несложным лекалам 

(выкройкам). 

Выполнять отделку изделия 

аппликацией, вышивкой и 
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отделочными материалами. 

Выполнять работу над 

изделием в группах. 

Иметь представление о 

дизайне одежды в 

зависимости от её назначения, 

моды, времени, изготовление 

моделей народного или 

исторического костюма 

народов России.  

 

— технологии 

работы 

с другими 

доступными 

материалами 

 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

материалом по выбору 

учителя (например, пластик, 

поролон, пенопласт, соломка 

или пластиковые трубочки и 

др.), правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Осознанно соблюдать 

правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов. 

Наблюдать и исследовать под 

руководством учителя 

свойства выбранного 

материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных 

материалов (бумаги, картона, 

природного материала и др.). 

В ходе исследования 

определять способы разметки, 

выделения и соединения 

деталей, выполнения сборки и 

отделки изделия с учётом 

ранее освоенных умений. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

— работа с 

«Конструктором» * 

Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по 

Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

конструктором, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 
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проектному заданию. 

Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Использовать в практической 

работе основные 

инструменты и 

приспособления для ручного 

труда (гаечный ключ, 

отвёртка), применяя правила 

безопасной и аккуратной 

работы. 

На основе анализа образца 

самостоятельно выбирать 

необходимые детали на 

каждом этапе сборки, виды 

соединений (подвижное или 

неподвижное). 

Выполнять соединения 

металлических деталей при 

помощи гаечного ключа и 

отвёртки, используя винты и 

гайки, использовать 

изученные способы 

соединения деталей. 

Определять основные этапы 

конструирования изделий с 

опорой на готовую модель, 

схему, план работы, заданным 

условиям. 

Применять навыки работы с 

металлическим 

конструктором.  

Презентовать готовые 

конструкции при выполнении 

творческих и коллективных 

проектных работ.  

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, чертежу, 

схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и 

способы соединения деталей. 

Повторять в конструкции 

изделия конструктивные 

особенности реальных 

предметов и объектов с 

опорой на образец. 

Составлять на основе анализа 

готового образца план 

выполнения изделия. 

Создавать изделие по 
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собственному замыслу. 

 

— робототехника* 

 Соблюдать правила 

безопасной работы. 

Организовывать рабочее 

место. 

Распознавать 

конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Подбирать необходимые 

инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструировать робота в 

соответствии со схемой, 

чертежом, образцом, 

инструкцией. 

Составлять простой алгоритм 

действий робота. 

Программировать робота 

выполнять простейшие 

доступные операции. 

Сравнивать с образцом и 

тестировать робота. 

Презентовать робота (в том 

числе с использованием 

средств ИКТ) 

 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии* (6 ч) 

Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в 

художественно-конструкторской, 

проектной, предметной 

преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск 

дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных 

работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. 

Создание презентаций в 

программе Power Point или 

другой.  

Понимать и самостоятельно 

соблюдать правила 

пользования персональным 

компьютером. Называть и 

определять назначение 

основных устройств 

компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Находить и отбирать разные 

виды информации в 

Интернете по заданным 

критериям, для презентации 

проекта под руководством 

учителя. 

Использовать различные 

способы получения, передачи 

и хранения информации. 

Использовать компьютер для 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации. 

С помощью учителя создавать 

печатные публикации с 

использованием изображений 

на экране компьютера; 

оформлять слайды 



283 
 

презентации (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта); 

работать в программе Power 

Point (или другой). 

Осваивать правила работы в 

программе Power Pоint (или 

другой). 

Создавать и сохранять слайды 

презентации в программе 

Power Pоint (или другой). 

Набирать текст и размещать 

его на слайде программы 

Power Point (или другой), 

размещать иллюстративный 

материал на слайде, выбирать 

дизайн слайда. 

 

2.1.10 рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) по предмету «Адаптивная физическая культура» 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 

созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Согласно своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по 

адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР. Она  

дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

(АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов 

по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения адаптивной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, а также требований к 

результатам обучения адаптивной физической культуре на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий 

обучающегося с ЗПР по освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их 

социализации и интеграции в современное общество, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 

теория адаптивной  физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 

физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение положения о 

приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 
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системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с 

ЗПР, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации 

(абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 

и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 

общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 

оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 

обучающегося с ЗПР, формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 

основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нарушенных функций 

организма и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных 

двигательных функций, основных физических упражнениях (коррекционных, 

гимнастических, игровых, спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 

состоянии здоровья  и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) это состояние  отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций несколько ниже возрастной нормы, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности. 

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.   

Для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность 

по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного 

развития, связанные именно с тем заболеванием, которое он имеет. Как правило, 

соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа 

развития принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к 

повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и 

физическому напряжению. Занятия физической культурой должны быть 

индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача.  

 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

адаптивной физической культурой относятся:  

 

1. включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости; упражнений, 

способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций;  
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2. обеспечение особой пространственной и временной организации обучения 

двигательным действиям, физическим упражнениям с учетом функционального состояния 

ЦНС и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР: 

- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных 

пособий, 

- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением, в 

процессе образования, 

- увеличение сроков обучения двигательным действиям и физическим упражнения 

по разделам (модулям) программы, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

двигательные навыки за счет поэтапного формирования моторных действий и усложнения 

их структуры.  

- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни, 

- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным действиям и 

физическим упражнениям. 

3. в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств, предоставлении дифференцированных требований к результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей обучающихся; 

4. постоянное стимулирование познавательной активности, формировании интереса к 

занятиям физической культурой, представлений и навыков здорового образа жизни; 

5. комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь средствами 

адаптивной физической культуры, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

6. обучающиеся с ЗПР по соматическим заболеваниям занимаются адаптивной 

физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

 

Общая характеристика учебного курса  «Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, 

компенсаторной, оздоровительной и общеразвивающей направленностями с 

использованием основных направлений адаптивной физической культуры в применении 

физических упражнений с учётом психофизических особенностей и медицинских 

противопоказаний к физическим упражнениям обучающихся с ЗПР на этапе начального 

общего образования. В процессе овладения этой деятельностью происходиткоррекция 

вторичных отклонений физического развития, совершенствуются физические качества, 

осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, повышаются функциональные 

возможности кардиореспираторной системы, активно развиваются познавательная и 

мыслительная деятельность, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является 

адаптивное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении 

физической культуры в общем и адаптивной физической культуры в частности, и её 

влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 

гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным 

видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуры, общих закономерностях её 



286 
 

функционирования и использования с целью всестороннего развития людей с 

ограничениями в состоянии здоровья, направлена на формирование основ знаний в 

области адаптивной физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции 

и компенсации, имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 

образования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации 

нарушенных функций; способствует решению задач, определённых в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание возможностей для 

самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося с ЗПР и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах педагогов и управленческих команд 

системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей обучающимся с ограничениями в состоянии здоровья в 

рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.  

Концепция программы основана на следующих принципах: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, 

основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светском характере образования, 

общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на занятиях по адаптивной физической культуре, заключается в учете 

особенностей психофизического развития, показаний и противопоказаний к занятиям 

физическими упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений. Особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, 

свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — 

двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, 

что педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, 

ослабление физических и психических недостатков обучающихся с ЗПР, но и на 

совершенствование их познавательной деятельности, психических процессов, физических 

способностей и нравственных качеств. 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в 

определенной последовательности, соответствующей стадиям физического развития 

ребенка. 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа 

обучения и совершенствования двигательных действий, как звена в общем 
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образовательном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и 

навыки, приобретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся 

возможности для образования на последующих этапах.  

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 заключается в двустороннем взаимодействии семья - 

школа, только в тесном контакте педагога с родителями можно достичь положительных 

результатов в обучении ребенка с ЗПР. 

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. 

Методика АФК для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий, 

обусловленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические 

особенности обучающихся с ЗПР, типичные и специфические нарушения мыслительной и 

двигательной сфер, специально-методические принципы работы с данной категорией 

обучающихся, коррекционная направленность педагогического процесса определяют 

концептуальные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков 

адаптивной физической культуры. 

Особенности задержки психического развития обучающихся данной категории 

детей определяют их особые образовательные потребности при реализации программы по 

АФК, которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

 Обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-

развивающей деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической 

культуры; 

 Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

 Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении 

времени освоения программного материала. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный подходы, 

целью которых является формирование у обучающихся полного представления о 

возможностях адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

учета индивидуально-типологических особенностей каждого обучающегося с 

дифференцированным подбором средств адаптивной физической культуры. 

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. 
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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 и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 

усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов) в 

области адаптивной физической культуры, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности). 

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. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, 

метапредметных, личностных необходимых жизненных компетенций. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета  «Адаптивная физическая 

культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР в нормализации двигательной деятельности, способствующей 

физической и социальной реабилитации (абилитации) для формирования потребностей в 

систематических занятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового 

образа жизни, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха в 

соответствии с рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 

решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры.  

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

3. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
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активностью, самостоятельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, следить за своим 

физическим состоянием.  

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической 

культуры, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью 

реализации равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 

ЗПР; 

 вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора 

средств адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, 

эстетическое и социокультурное  и физическое развитие, пользования прав и активного 

участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в 

обществе правил и норм поведения в доступной для обучающихся с ЗПР форме и объеме; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомоторных; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

 формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и 

спорта Российской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в 

Российской Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений об адаптивной физической культуре в современной России, 

устремленной в будущее; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки и командных возможностей, своих возможностей; 

 расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 

различных форм организации образовательной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной 

физической культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 

плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 504 ч (три часа в неделю 

в каждом классе): 1 и 1 дополнительный классы по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 
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При планировании учебного материала по программе  учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не 

менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.  

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

 Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

 Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

 Модуль «Легкая атлетика»; 

 Модуль «Подвижные игры» 

 Модуль «Лыжная подготовка»; 

 Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и 

взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так 

обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием 

материально-технической базы и климатическими особенностями. Данные модули могут 

быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные 

игры». Подбор средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, соматических заболеваний, 

медицинских рекомендаций и противопоказаний к физическим упражнениям, уточненные 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом. Виды упражнений, 

относящиеся к артикуляционной, пальчиковой, нейрогенной гимнастикам осваиваются 

обучающимися так же по рекомендации школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 

 Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня. 

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 Правила поведения на уроках физической культуры.  

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 

 Роль физических упражнений в жизни человека. 

-   Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 

шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф») 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для 

развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической 

палкой в руках с различными видами хвата. 
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Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами. 

Бег равномерный по кругу, по прямой. 

Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких препятствий 

(мягкие модули). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней 

челюсти (свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для щек 

(одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), для 

губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», 

«Качели», «Горка»). 

Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-

мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», 

«Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей: 

«Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги». 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 

Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в стороны, 

круговые движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и физического 

развития. 

 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Основные виды разминки. 

 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 

наклоны, приседания, выпады. 

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале, с изменением 

направления.  

Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 

Броски мяча на дальность снизу и сверху. Подводящие упражнения к метанию: держать, 

бросать и ловить малый мяч. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания 

 Правила подвижных игр; 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание:  «Передай – встань», «Найди 

мяч»,  «Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 
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Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».. 

Модуль «Плавание» 

Знания 

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека 

 Правила поведения в бассейне, правила техники безопасности; 

 Значение плавания для здоровья; 

 Соблюдение мер личной гигиены, требования к одежде для занятий физическими 

упражнениями в воде. 

 Особенности дыхания в воде. 

 Взаимодействие со сверстниками в водной среде 

 

Физические упражнения 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Погружение  и нахождение 

в воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без 

полного погружения, поочередное поднимание ног, повороты в обе стороны, поочередные 

махи руками. 

Нахождение в воде с надувными элементами. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви игрушка», 

«пузырики», «выдохи в воду», «баба сеяла горох..» 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», скольжение в 

воде свободным стилем 

Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг»,  «Звездочка», «Зеркало», «Море волнуется 

раз..» 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, их применение в повседневной жизни.  

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

 Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  

 Правила выполнения гимнастических упражнений. 

 Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 

 Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

 Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 
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Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», 

«Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей 

с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек 

и фигур. Упражнения для нижних конечностей:  катание мячей стопами разноименно в 

различном направлении. 

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

- Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале и на спортивной площадке). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей. 

- Простые термины легкоатлетических упражнений. 

 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний. 

Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с 

изменением направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение 

правым и левым боком. 

Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр; 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. 

«Хитрая лиса» «Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»  «Мы веселые 

ребята»  «Стадо и волк» и т.д. 



294 
 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале гимнастики. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале лыжной подготовки. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 

саней 

 Доставка лыж до места катания. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: для рук, туловища (наклоны, 

повороты, приседания). 

Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к 

ступающему и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по 

лыжне.  

Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», «Броски 

снежков» 

 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в воде 

на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического 

развития. 

 Разминка, общеразвивающие и специальные упражнения в воде. 

 Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых 

водоемах). 

 

Физические упражнения. 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие 

упражнения в воде. Погружение в воду  и нахождение в воде. Простые упражнения у 

бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное 

поднимание ног, полуповороты в обе стороны, поочередные махи руками. Нахождение в 

воде с надувными элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги 

и хватом за бортик двумя руками) с учетом медицинских противопоказаний и 

психофизическим состоянием обучающегося с ЗПР. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви игрушка», 

«Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох..». 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение в 

воде свободным стилем. 

Игры в воде. «Осьминог»,  «Гонка дельфинов», «Мяч над водой». 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
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Знания:  

 Понятие о гармоничном физическом развитии.  

 Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений 

(пальпаторно). 

 Формирование осанки – компонент здоровья.  

 Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической 

культуры. 

 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

 Упражнения по видам разминки, партерная разминка 

 Виды основных физических качеств. 

 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном 

приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 

сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: укрепления мышц 

стопы, развития гибкости, упражнения для развития эластичности мышц ног, упражнения 

для укрепления мышц ног, рук. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение 

ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги 

разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 

прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, 

живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти 

вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 

Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и 

девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд 

(группировка, перекаты), шпагат. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
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Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 

подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические 

дыхательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ. Звуковая 

гимнастика на звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, 

мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия. 

 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

свежем воздухе. 

 Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх.  

 Назначение занятий спортом. 

 Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

 

Физические упражнения. 

 

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, 

ритма, с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя. 

Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в сторону 

метания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение 

полуприседа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоянии 

60-70 см одна от другой. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  

 Правила подвижных игр;  

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 

Физические упражнения. 
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Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие 

познавательности, активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», 

«Мы веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 

Спортивные эстафеты с обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких 

модулей, переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики.  

Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие пространственной 

ориентировки. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 

 Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 

саней, дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения 

по лыжне. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Освоение передвижения на лыжах. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом, спуск с небольшого склона  в основной стойке, торможение 

лыжными палками на учебной трассе и падением  на бок во время спуска. 

Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые воробышки», 

«Горный козлик», катание на санках. 

 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

 Форма одежды для занятий плаванием. 

 Режим дня при занятиях плаванием.  

 Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 

 Игры и развлечения на воде. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в 

воде. Освоение упражнений  для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская 

звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин».  

Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. Движения 

руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без движений ногами. 

Движения ногами в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием. 

Игры в воде. «Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой». 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  
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 Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических 

упражнений. 

 Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела 

 Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической 

нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных 

физических качеств. 

 Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических 

упражнений. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. Выполнение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики. 

Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием 

гимнастических предметов. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег 

(челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Освоение отдельных акробатических  упражнений: кувырок вперёд, шпагат. 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия 

во флешмобах. 

Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;  

Игры на переключение внимания 

Перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; 

Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»). Ходьба по 

массажной дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом. 

Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», 

«Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в глазах», 

«Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», 

«Проследи за движением флажка», «Обведи контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  

«Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и 

поймай его», Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 

Обучение  расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

потряхивание конечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы 

расслабления. 

Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 

 Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 
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 Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки). 

 Основные термины легкоатлетических упражнений. 

 Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

 Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег;  

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, 

назад. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 

 Правила и техника безопасности на лыжне. 

 Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом). 

 Основные термины видов передвижения на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр;  

 Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 

 Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения 

«Море волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. 

Народные игры «Лапта». 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. 

Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении.  

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  
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 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 

(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

 Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

 Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 

 Основные термины и команды в плавании. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 

погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на 

груди. Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров 

Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, 

нудлами) «Гонка катеров», «Бой на воде», «Невод» 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основы профилактики  травматизма.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на 

занятиях физическими упражнениями. 

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой 

 Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 

 Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдельных 

легкоатлетических упражнений. 

 Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и 

погодных условий на занятиях на улице. 

 Тестирование в условиях ГТО. 

 

Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, 

равную половине максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, 
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оздоровительная) 

 Общее строение человека, основные части костного скелета. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и 

на снарядах; 

 Упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

  Спорт и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных 

движений, в том числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 

стопы. Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой.  

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 

«Снежки». 

Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и 

обморожения. 

 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом) 

 

Физические упражнения. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  
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Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 

(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

 Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

 Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

Физические упражнения. 

Учебные прыжки в воду. Проплывание любым способом техники (кроль, брасс на выбор). 

Плавание на скорость. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 

 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

 Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 

Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся с ЗПР 

осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры, 

адаптивной физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией; 

 о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических 

упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. В процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 
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доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения. 

Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 

здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 

требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции 

недостатков в физическом развитии; 

˗ сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 

двигательного действия; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии 

с окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной активности и 

др.); 

˗ сформированность умения логичного последовательного использования 

физических упражнений для саморазвития (развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней гигиенической 

гимнастики и т.д.); 

˗ сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и активности 

в играх со сверстниками и групповых занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные 

действия: 

1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной 

активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений по преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавания, катания на лыжах; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 

характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать 

достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 
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˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗ организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

˗ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 

действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и 

образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

˗ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗ осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с 

ЗПР на уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых 

знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных 
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вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 

(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 

предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

˗ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения, 

если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗ формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями; 

˗ знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их 

в повседневной жизни. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

˗ составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх; 

˗ выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег;  
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˗ осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (гимнастическая палка, мяч); 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной 

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической 

культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗ иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни;  

˗ знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физических упражнений 

для гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой 

развития гибкости и координационных способностей; 

˗ знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  

и координации; 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 

тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями 

на выполнение движений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на 

каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в 

обе стороны; упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной 

руки), звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 
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˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, 

стоя, в ходьбе. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗ выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

˗ уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности); 

˗ принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

˗ знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

˗ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

˗ участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

˗ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 

мягким бегом вперёд, прыжками, подскоками, галопом; 
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˗ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); 

˗ осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и 

сопровождением стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик 

гимнастики, нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и 

динамические. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами 

(гимнастическая палка, мяч, фитбол). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и 

стоя). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(рекреационная, оздоровительная, спорт); 

˗ - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗ самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  по целевому 

назначению; 

˗ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия 

того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 

способности; 
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˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль 

на спине, кроль; 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой 

и другие; 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

˗ осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) 

с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое 

расстояние; 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 

серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

˗ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений 

(грудное, диафрагмальное, полное). 

˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 
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˗ осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных 

звеньев тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, 

равновесии. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах 

(гимнастическая лестница, скамейка). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами 

(палка, массажный мяч). 

К концу обучения в 4 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека; 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(лечебная, рекреационная, оздоровительная);  

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 

их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей  по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 
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˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  по виду 

спорта (на выбор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений 

(пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, 

прыжках, метании). 
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˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной  коррекции 

нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры 

(упражнения на расслабление, игры на расслабление) 

 

 

Тематическое планирование 

Данное распределение по часам является примерным и может варьироваться в 

зависимости от  индивидуального учебного графика. При составлении рабочей программы 

педагог должен опираться на климатические особенностей региона, материально-

техническую базу школы, психофизическое состояние, медицинские показания и 

противопоказания обучающихся с ЗПР.  

Модуль  Классы 

1 1 

дополнительный 

2 3 4 

Легкая атлетика  9 18 21 24 24 

Гимнастика с элементами 

корригирующей 

45 27 27 27 27 

Плавание 15 15 15 15 15 

Лыжная подготовка - 12 12 15 15 

Подвижные игры 30 27 27 21 21 

Всего  99 99 102 102 102 

 

 

Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат 

выполнения упражнений. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении.   

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт 

не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в 

длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения.   

Характеристика цифровой оценки (отметки)   

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.   
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Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер 

заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют 

общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают на теоретические вопросы, 

выполняют теоретические тестовые задания, готовят доклады, презентации, творческие 

работы и проекты. Обучающиеся подготовительной физкультурной группы здоровья 

выполняют нормативные испытания с учетом медицинских показаний, но освобождаются 

от соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг 

развития двигательных навыков обучающихся. 

 

2.1.11 Рабочая программа курса «Школа развития речи» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» создана на основе 

Авторской программы спецкурса «Школа развития речи» автор: Т.Н.Соколова. 

Курс  направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

 коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

Учащиеся научатся: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Содержательные линии курса: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 

 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Занятия построены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 

комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 
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 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

       Формой занятий по развитию речи учащихся может быть специально выделяемый 

один раз в неделю урок в рамках дополнительно предоставляемых образовательных услуг 

или внеклассные факультативные занятия. 

Контрольно-измерительные материалы, предусмотренные программой. 

Программа курса  «Речь. Техника и выразительность речи» изучается в течение всего 

обучения с 1-4 класс по 1 ч. в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

 

Содержание  курса  

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 
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Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

Тематический план. 

 

Содержание системного    

блока 

Всего часов 

(33ч.) 

Умения, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Речь(2ч.) 

Речь.            

1 

Определить роль речи  в жизни людей. 

Тише, громче. 1 Формирование навыков выразительной 

речи. 

Слово(15ч.) 

Слова, слова, слова. 1 Формирование представлений о слове как 

комплексе звуков, имеющем лексическое 
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значение 

Озорные буквы. 1 Формирование понятия о важности 

сохранения позиции каждой буквы в слове.  

Слова играют в прятки. 1 Развитие внимательного отношения к слову. 

Слово и его значение. 1 Формирование понятия о лексическом 

значении слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 Формирование понятия о прямом и 

переносном значении слова. 

Многозначные слова. 1 Формирование понятия многозначности 

слова. 

Омонимы. 1 Формирование первичного представления 

об омонимах. 

Синонимы. 

 

1 Формирование первичного представления о 

синонимах. 

Антонимы. 1 Формирование первичного представления 

об антонимах. 

Тематические группы слов. 1 Познакомить с тематическими группами 

слов. 

Наш цветной мир. 1 Формирование первичного представления 

об образности. 

Что на что похоже 1 Формирование первичного представления о 

сравнении. 

Голоса природы. 1 Развитие познавательного интереса к языку. 

Проверочная работа. 1 Выявить уровень усвоения изученного 

материала и умения применять знания в 

нестандартной ситуации. 

Загадки. 1 Формирование умения отгадывать загадки. 

Культура общения (5ч.) 

Культура речи. Вежливые 

слова. 

2 Прививать навыки культурной речи. 

Пословицы. 1 Формирование навыков употребления в 

речи образных выражений. 

Учимся рассуждать. 2 Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

предметами, явлениями, событиями. 

Текст.(10ч.) 
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Текст. 2 Формирование общего представления о 

тексте и его признаках (смысловом единстве 

предложений, их связи друг с другом). 

Заглавие текста. 1 Формирование навыков выделения в тексте 

главной мысли и подбора заглавия к тексту. 

Тема текста. 1 Формирование навыков определения темы 

текста и составления текста на 

определенную тему. 

Повторение пройденного. 1 Умение применять знания в нестандартной 

ситуации. 

Опорные слова. 1 Формирование навыка составления текста 

по опорным словам. 

Мы строим текст. 2 Формирование навыков построения 

связанного текста. 

План текста. 2 Формирование навыков составления плана 

текста. 

Проверочная работа. 1 Умение применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

 

Содержание  курса  

2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 
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Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

Тематический план (2 класс) 

Содержание Всего Умение, вырабатываемые в результате 
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тематического блока часов 

(34 ч) 

деятельности учащихся 

Слово (13  часов) 

Слово. Значение слова. 1 Знакомить со словарями: толковым, 

орфографическим.  

Уметь определять лексическое значение слова по 

словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа.  

Уметь выделять слова в переносном значении в 

тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса.  

Уметь сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Многозначные слова. 1 

Омонимы 1 

Омофоны, омоформы 1 

Синонимы 1 

Антонимы 1 

Фразеологизмы 3 

Пословицы 1 

Загадки 1 

Изобразительные 

средства языка. 

Сравнение. 

1 

Изобразительные 

средства языка. 

Олицетворение. 

1 

Предложение и словосочетание (4 часа) 

Текст. Тема текста. 

Заглавие. 

1 Уметь работать с деформированным текстом.  

Восстанавливать деформированный текст. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении.  

Уметь редактировать простое сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок слов или порядок 

частей, распространять части предложения, заменять 

неудачно употреблённые слова. Уметь 

интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Опорные слова 2 

Обобщение материала 1 

Текст (15 часов) 

План текста 1 Уметь распознавать  типы текстов: рассуждение, 

сравнительное описание, повествование.  

Уметь редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики.  

Виды плана 2 

Связь между 

предложениями в 

1 
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тексте. Уметь определять основную мысль текста. Уметь 

составлять планы различных видов. 

 
Связь между частями 

текста. 

1 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

1 

Редактирование текста 1 

Типы текста.  1 

Описание. 1 

Текст – сравнительное 

описание 

1 

Типы текста. 

Повествование 

1 

Типы текста. 

Рассуждение 

2 

Культура общения (4 часа) 

Сочинение на тему 

«Мой выходной день» 

1 Уметь писать творческое изложение с языковым 

разбором, сочинение по данному началу и опорным 

словам, по наблюдениям 
Редактирование текста 1 

Повторение 

пройденного 

2 

Содержание  курса 

3 класс 

              Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 
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Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в 

тексте.  

Тематический план (3 класс) 

 

Содержание 

тематического блока 

Всего 

часов 

(34ч) 

Умение, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Слово (16 часов) 

Многозначные слова. 1 Изобразительно-выразительные средства языка: 
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Омонимы, омоформы 

омофоны. 

1 метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Уметь 

определять значения и назначение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут 

слова? Основные источники пополнения словаря. 

Определить происхождение некоторых 

антропонимов и топонимов.  

Дать объяснение устаревшим словам. 

Фразеологизмы.  1 

Сравнения.  1 

Олицетворение.  1 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

1 

Слова нейтральные и 

эмоционально 

окрашенные. 

1 

Откуда приходят слова. 1 

Этимология.  1 

Как тебя зовут? 2 

Наши фамилии. 1 

Топонимы.  1 

Устаревшие слова. 1 

Сочинение по картине 

В.М. Васницова 

«Богатыри». 

1 

Проверочная работа.  1 

Текст (10 часов) 

Типы текстов. 1 Определить типы текстов. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. Уметь составлять 

повествование с элементами описания. Различать 

средства связи в тексте с параллельным построением. 

Темы текстов. Опорные 

слова. 

1 

Связь предложений в 

тексте. 

1 

Цепная связь 

предложений в тексте. 

2 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

1 

Сочинение по картине 

В.Е. Маковского 

«Свидание». 

1 

Единый временной план 3 



325 
 

текста. 

Стили речи (6 часов) 

Стили речи. 2 Определять стили речи. Давать общее понятие о 

культуре речи. Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. Умение пользоваться словарями. 

Культура общения. 1 

Научный стиль. 1 

Словари. 1 

Проверь себя. 1 

 

Программа курса   

4 класс 

 Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 
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Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

Тематический план ( 4 класс) 

 

Содержание 

тематического блока 

Всего 

часов (34 

ч) 

Умения, вырабатываемые в результате 

деятельности учащихся 

Слово (8 часов) 

Многозначные слова, 

омонимы, омоформы и 

омофоны. Каламбуры. 

 

1 Представление о слове как комплексе звуков, 

имеющем лексическое значение; понятия о прямом 

и переносном значении слова. Научить сочинять 

стихотворные каламбуры. Развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Фразеологизмы. 1 Повторить понятие  «фразеологизмы». Научить 

пользоваться фразеологическим словарём. 



327 
 

Развивать память, логическое мышление. 

Фразеологизмы. 1 Продолжить работу  с фразеологизмами. 

Отрабатывать навыки подбора и употребления 

фразеологизмов в устной и письменной речи. 

Развивать память, воображение, логическое 

мышление. 

Диалектизмы 1 Познакомить с диалектными словами. 

Употребление  в устной и письменной речи 

устаревших слов и диалектизмов. Развивать память. 

Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. 

1 Продолжить работу над понятиями «сравнение»,  

«эпитеты», «олицетворение». Отрабатывать навыки  

анализа художественного текста ,умение украшать 

текст, вводя сравнения, эпитеты и олицетворения в 

устную и письменную речь. Развивать 

воображение, логическое мышление. 

Метафора. 1 Познакомить с понятием «метафора». Работать над 

навыками употребления метафор в устной и 

письменной речи. Развитие памяти, логического 

мышления. 

Пословицы и 

поговорки. Афоризмы. 

1 Познакомить детей с афоризмами, многообразием 

пословиц и поговорок. Учить уместно употреблять 

их в речи. 

Сочинение по 

пословице. 

1 Придумать свою историю, раскрывающую смысл 

пословицы. 

Развивать память, воображение, логическое 

мышление. 

Речь. Техника и выразительность речи (8 ч) 

Работа над ошибками 

в сочинениях. 

1 Познакомить с  сочинениями по  различным 

пословицам. Учить разгадывать  шарады. Развивать 

внимание, память. 

 

Художественный 

стиль. Общее понятие. 

1 Основные качества речи. Умение совершенствовать 

свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми 

ошибками. Умение составлять текст. 

Познакомить с прозаическими и стихотворными 

текстами, относящимися к художественному стилю. 

Использование в них изобразительных языковых 

средств. Самостоятельно составить  рассказ в 

художественном стиле. 

Сочинение – 1 Написать сочинение на тему «Краски осеннего 

леса» после  тщательной подготовки. Развивать 



328 
 

пейзажная зарисовка. наблюдательность, воображение, память. 

Рифма  1 Познакомить с ритмом стиха. Научить подбирать 

рифму. Развивать логическое  мышление, 

любознательность. 

 

Диалог и монолог. 1 Отличие диалога от монолога. Лексика, 

используемая в диалоге. 

Правила оформления диалога на письме. Сочинить 

свой монолог на тему «Что я люблю» или «Что я не 

люблю» 

 

Драматические 

импровизации. 

1  Пьеса и рассказ. Сходство и отличия. Уметь 

трансформировать рассказ в пьесу. Подготовить с 

друзьями инсценировку. 

 

Драматические 

импровизации. 

 

1 Учить составлению сценария по отрывку из 

повести «Витя Малеев в школе и дома». Развивать 

творчество и самостоятельность. 

Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции. 

 

1 Познакомить с построением художественного 

произведения (завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка) Придумать кульминацию и 

развязку сказки. 

Текст (18 часов) 

Композиция. Работа с 

деформированным 

текстом. 

1 Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Умение определять средства связи 

предложений в тексте. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средства межфразовой связи. 

Научить самостоятельно определять в 

деформированном тексте место каждой части в 

композиции. Развивать внимание и логическое 

мышление. 

Творческая работа. 1 Написать шуточный рассказ (сказку) на тему «Что 

произошло после того, как наша кошка Мурка 

научилась разговаривать». Развивать творчество и 

самостоятельность. 

Сочинение-миниатюра 

в художественном 

стиле. 

1 Продолжить работу над содержанием и 

композицией текста.  Развивать логическое 

мышление, воображение. 
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Творческая работа. 1 Вспомнить знакомую народную или авторскую 

сказку. Пофантазировать и сочинить такую сказку 

«наоборот». 

Публицистический 

стиль. 

1 Познакомить ребят с ещё одной разновидностью 

книжного стиля – публицистическим. Написать 

сочинение в публицистическом стиле на одну из 

предложенных тем.  

Газетно-

публицистический 

стиль. 

1 Познакомить с публицистическими жанрами 

газетного стиля: корреспонденция, репортаж, 

интервью, очерк, статья. Написать небольшую 

корреспонденцию, репортаж или статью.  

Деловая игра «Вёрстка 

газеты» 

1 Учить правильно осуществлять вёрстку газеты ( 

составлять макет газеты, располагать набранные и 

отредактированные материалы на газетных 

полосах). Развивать воображение и логическое 

мышление. 

Официально-деловой 

стиль. 

1 Познакомить с примерами документов, 

составленных в официально-деловом стиле. 

Развивать внимание и память. 

Тезисы. Конспект. 1  Дать понятие о правилах и формах работы с 

источниками информации. Научить правильно 

составлять тезисы и конспект. 

Аннотация. 1 Познакомить с аннотациями к известным 

литературным произведениям. Написать аннотацию 

к своей любимой книге. Развивать внимание. 

Я пишу письмо. 1 Познакомить со структурой письма: обращение к 

адресату; рассказ о событиях; изложение своих 

мыслей, добрые пожелания адресату. Написать 

письмо другу и подписать открытку. 

Личный дневник. 1 Познакомить с  отрывками из личного дневника 

М.А.Булгакова.  Вспомнить каникулы и записать в 

виде дневника все происходившие в это время  

события.  

Сочинение «Мои 

любимые стихи». 

1 Научить анализировать стихи, выражать свои 

мысли и чувства. 

Развивать воображение, память и внимание. 

Сочини сценарий для 

мультфильма. 

1 Придумать тему своего мультфильма, характер, 

роль каждому герою. Одеть всех героев в 

соответствующие костюмы. Написать речь каждого 

героя. Нарисовать картинки, которые отражают 

главные события мультфильма. Показать свой 

мультфильм друзьям. 
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Конкурс на лучшее 

название конфет. 

1  Выполнить проект ( в группе с друзьями). 

Оформить свои исследования в виде презентации и 

защитить её перед одноклассниками. Развивать  

воображение  и внимание. 

Лингвистический 

турнир. 

1 Развивать память и логическое мышление. 

Выявление  эрудитов- лингвистов. 

 Олимпиадные задания 

по русскому языку. 

1 Проверить уровень знаний учащихся за учебный 

год. 

 

Итоговое занятие. 

 

1 Подведение итогов  олимпиады по русскому языку 

и лингвистического турнира. 

 

2.1.12 Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Пояснительная записка  

Актуальность. С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие 

специально подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем 

детям. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная 

незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 

психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздействия 

на ребенка, свойственными ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 

двигательные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно-

двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей 

ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к школьному 

обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения.  
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    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического 

склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой 

незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  

обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими 

инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка.         Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и 

музыкой.При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и 

овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на 

занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее 

практическое освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-

ритмической деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются 

эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из 

своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с 
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ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих 

упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 

являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 

качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и 

единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 

отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР из 1 – 

4-ых (специальных) коррекционных  классов:33 часа (одно занятие в неделю) в 1и 

1дополнительном  классах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после 

уроков во второй половине дня. 

 

Общие требования к организации занятий. 

       В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

      Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму.  

      Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, 

которые предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

      В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих упражнений, 

желательно ковер или индивидуальные коврики подстилки (многие задания выполняются 

сидя на полу). Оборудование для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных 

размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, кегли, скакалки, гимнастические 

палки, колокольчики, барабанчики, бубны, ложки и т.п. – по количеству детей в классе. 

 

Способ определения результативности освоения программы 

Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем  на половине 

занятиях по ритмике. По окончании курса дети получают сертификат. 

Форма подведения итогов 

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах . 

 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  

"Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья.  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, 

отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по 

кругу, между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с 

предметами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с 

движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                            1 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2.Ходьба и бег. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Ритмико-гимнастические упражнения. 1 - 1 

5 5. Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, 

обруча в заданном  ритме под музыку. 

1 - 1 

6 6.Упражнение с препятствиями и на координацию 

движений 

1 - 1 
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7 7. Строевые упражнения. Перестроения. 1 - 1 

8 8.Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической 

палкой 

1 - 1 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера 

музыки, на развитие двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений на музыкальные темы. 1 - 1 

18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм. 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением 

1 - 1 

21 5. Упражнения в передаче игровых образов под 

музыку 

1 - 1 

22 6. Русские народные игры. 1 - 1 

23 7. Упражнения на передачу в движении характера 

музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнения на умение сочетать движение с 

музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Танцевальные упражнения и движения с 

предметами. 

1 - 1 

29 4.Элементы русских народных плясок. 2 - 2 

30 5. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

2  Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах (под музыку). Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 
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4  Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный 

шаг. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча в 

малом ритме 

Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, 

обруча под счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

6  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолением препятствий с изменением ритма 

движений под различный темп музыки. ОРУ. 

Игра.  Упражнение на релаксацию.  

Практика 

7 Строевые упражнения. 

Перестроения. 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. 

Упражнения на гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся 

темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под 

определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний 

серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  Движение руками и ногами под динамические Практика 



336 
 

движений на 

музыкальные темы. 

акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию.  

18 Упражнения, 

развивающие темп и 

ритм 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

ОРУ. Подвижные игры. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. Эстафеты со 

скакалками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Подвижные игры с 

пением и речевым 

сопровождением 

ОРУ. Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения в 

передаче игровых 

образов под музыку 

Использование различных пособий, атрибутов 

для развития двигательной активности. 

Подражание животным в движении. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Русские народные 

игры. 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения 

с музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Танцевальные 

упражнения и 

движения с 

предметами 

ОРУ. Разучивание танцевальных упражнений и 

движений с предметами .  Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками, флажками», «хлоп да 

хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний 

звонок» 

Практика 
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                                          1  дополнительный  класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом 

ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча 

под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию 

движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера 

музыки, на развитие двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера 

музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с 

музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 
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31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

                                          Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах (под музыку). Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с изменением ритма 

музыки). Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из 

положения стоя, сидя, с изменением темпа 

счета, под музыку. ОРУ с флажками. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолеванием препятствий с изменением 

ритма движений под различный темп музыки. 

ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся 

темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под 

определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 
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14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний 

серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений 

Движение руками и ногами под динамические 

акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. 

Упражнения на гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. Эстафеты со 

скакалками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. 

Эстафеты с обручами. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для 

развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. ОРУ 

в движении. Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на Танцевальные упражнения «русский хоровод», Практика 
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развитие танцевального 

творчества 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками, флажками», «хлоп да 

хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний 

звонок» 

Практика 

 

                                                        2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание 

малого мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими 

палками 

1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 
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22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных 

плясок 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

                                  Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах 

(под музыку). Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с 

изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча 

под счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под 

музыку. ОРУ с флажками. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого 

мяча, чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с препятствиями и Перестроения. Разновидности Практика 
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на координацию движений ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма 

движений под различный темп 

музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на 

релаксацию.  

8  Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  

под изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике 

осени» 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с 

построениями под определенные 

доли музыкального произведения. 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на расслабление 

мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности 

шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма 

мелодий. Подвижная игра на 

развитие координационных 

способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами 

под динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая 

характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении.  Игра.  

Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  движений Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 
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18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые 

упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов 

для развития двигательной 

активности. Эстафеты со 

скакалками. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, 

вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с 

флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 

26 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. 

Обучение танцевальным движениям: 

«Пружинка», «Кружение на месте». 

ОРУ в движении. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Разучивание танцев 

Практика 
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«Русская плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. 

30 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», 

«пружинка», «вертушка», «качание 

рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец 

«Русская плясовая» Упражнения на 

релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

                                                         3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в 

заданном ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча, обруча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и 

на развитие двигательной активности 

1 - 1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками 

на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и 

с обручем 

1 - 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 - 1 

22 6. Упражнения на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 
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23 7. Упражнения на умение сочетать движение 

с музыкой  

1 - 1 

24 8. Упражнения на внимание 1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 - 1 

27 2. Танцевальные движения 1 - 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

                                     Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под 

счет, под музыку, виды бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости 

от характера музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты реакции 

движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под музыку в 

шеренгу, в круг. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. Упражнения 

для развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя с изменением 

темпа счета, под музыку. Подвижная игра. 

ОРУ с флажками. Упражнения для 

укрепления свода стопы  

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и передачами в 

движении под изменяющийся темп музыки. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с 

преодолением препятствий, изменением 

ритма движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под определенный 

темп музыкального сопровождения. 

Практика 
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Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины  

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими 

палками, скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. Подвижная 

игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями 

под определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с 

колокольчиком, его звучанием. ОРУ. 

Танцевальные движения. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм мелодии. 

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений 

с колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Упр. для 

формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу 

в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с барабаном 

и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Упр. для 

развития быстроты реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с предметами. 

Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для развития 

игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со скакалками. 

Упр. для формирования правильной осанки 

Практика 
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20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение 

под музыку. ОРУ с гимнастическими 

палками и с обручами. Подвижные игры. 

Упр. на развитие координационных  

способностей  

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Сужение и расширении круга. 

ОРУ. Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу 

в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. 

для развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. 

для развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, учитывая характер музыки. 

ОРУ. Музыкальная игра. Упражнение на 

расслабление  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления 

свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой 

моторики рук, чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах  

Практика 

                                                        4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 
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4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание 

малого мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими 

палками 

1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

Содержание программы 
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№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы 

под счет, под музыку, виды бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с изменением 

темпа движения. Отражение разными 

видами ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты 

реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Отражение хлопками ритмического 

рисунка мелодии. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под 

музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча 

под счет из положения стоя, сидя с 

изменением темпа счета, под музыку. 

Составление простых ритмических 

рисунков. Подвижная игра. ОРУ с 

флажками. Упражнения для укрепления 

свода стопы  

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной 

ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и 

с преодолением препятствий, 

изменением ритма движений. 

Чередование ходьбы и бега с 

перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, скакалками, 

обручем под изменяющийся темп 

музыки. Составление простых 

ритмических рисунков. Подвижная 

игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 
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9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра. Упр. на развитие 

внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. 

Исполнение различных ритмов на 

барабане в медленном и быстром темпе. 

ОРУ. Подвижная игра. Имитационные 

упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство 

с колокольчиком, его звучанием. 

Исполнение различных ритмов 

колокольчиками в медленном и 

быстром темпе.  ОРУ. Танцевальные 

движения. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм 

мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Передача на различных инструментах  

основных ритмов знакомых песен. Упр. 

для формирования правильной осанки. 

Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с 

барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на определенную 

тему. Упр. для развития быстроты 

реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с 

предметами. Стойка. Ходьба по 

Практика 
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гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Подвижные 

игры. Упр. для развития игровой 

деятельности 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования 

правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками и 

с обручем 

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. Свободные 

движения под музыку разного характера 

на определенную тему. ОРУ с 

гимнастическими палками и с 

обручами. Игра с пением . Упр. на 

развитие координационных  

способностей  

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Подражательные движения. 

Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для развития 

пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. 

Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. Свободные движения под 

музыку разного характера на 

определенную тему.  ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, учитывая характер 

музыки. Подражательные 

движения.ОРУ. Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные движения Знакомство с новыми элементами танца 

и движениями: присядка, полуприсядка 

на месте и с продвижением. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления 

свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие Знакомство с новыми элементами танца: Практика 
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танцевального творчества. 

Вальс. 

шаг вальса прямой и с поворотом. Упр. 

на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Подвижные игры. 

Упр. на расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

 

2.1.13 Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические)  занятия»   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Предупреждение и коррекция нарушений 

устной и письменной речи у школьников с речевыми нарушениями, обусловленных 

задержкой психического развития» для детей с ЗПР, вариант обучения 7.2 составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); 

 АОП НОО МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами». 

Программа коррекционно-развивающего курса является составляющей частью 

коррекционной работы АОП НОО и направлена на реализацию системы логопедической 

помощи детям с речевыми нарушениями в освоении образовательной программы, 

коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа составлена с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области 

логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н.,МисаренкоГ.Г., МазановойЕ.В., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на адаптированную общеобразовательную 

программу начальной школы (1-4 классы) по русскому языку. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

нарушением речи в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи.  
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Задачи: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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 учёные 

(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 отражённой речи. 

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 «Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи у 

школьников с речевыми нарушениями, обусловленных задержкой психического 

развития» способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Целевая аудитория: учащиеся 1-4 классов, имеющие нарушения устной и 

письменной речи, обусловленные задержкой психического развития, обучающиеся в 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Содержание программы курса «Предупреждение и коррекция нарушений устной и 

письменной речи у школьников с речевыми нарушениями, обусловленных задержкой 

психического развития» 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 
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всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность (недостаточная мотивация к организации и 

осуществлению деятельности) и речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма 

и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

дальнейшего социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной 

дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации. 

Направления коррекционной работы: 

 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); 

 профилактика нарушений чтения и письма; 

 представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Таким образом, коррекционный курс состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются 

рекомендации и методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, 

О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании обучающихся оцениваются: звукопроизношение, 

состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, 

грамматический строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, 

характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, 

зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Данный коррекционный курс рассчитан на учащихся 1 – 4 классов, имеющих 

нарушения устной и письменной речи, обусловленные ЗПР, вариант обучения 7.2. 

Продолжительность коррекционного периода с 15 сентября по15 мая. Реализация данного 

коррекционно-развивающего курса осуществляется в форме подгрупповых занятий с 4–6 

обучающимися составляют 40 минут по 3 раза в неделю. 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи с 

этим допускается выборочное использование разделов программы. Каждый раздел можно 

использовать автономно, варьируя количество занятий на его усвоение. Общая 

продолжительность занятий по программе составляет 405часов. Занятия проводятся 3 раза 

в неделю по 40 минут. Группы комплектуются в количестве 2-6 человек. Комплектование 

групп определяется схожестью нарушений речевого развития, уровня психического 

развития, возрастным критерием. 

Коррекционная работа проводится в часы, свободные от уроков с учётом режима 

работы школы в соответствии с расписанием логопедических занятий. 

1 класс – 99 часов, 3 часа в неделю; 

2 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 
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3 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

4 класс – 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры  

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 

минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных результатов 

(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
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 понимание, что правильная устная и письменная речь является показателем 

культуры человека; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные 

1. Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 выделять и формулировать познавательные цели с помощью учителя-логопеда; 

 осуществлять, поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя-

логопеда; 

 строить речевые высказывания в устной форме с помощью учителя-логопеда; 

 давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя-логопеда; 
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 слушать и понимать речь других; 

 работать по предложенному учителем-логопедом плану; 

 использовать знаково-символических действий. 

 делить группы предметов по заданным признакам; 

 группировать предметы по заданным признакам; 

 классифицировать объекты под руководством учителя-логопеда; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

2. Регулятивные УУД 

 формулировать проблемы с помощью учителя-логопеда; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя-логопеда. 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 планировать совместно с учителем-логопедом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

 принимать и сохранять учебные задачи; 

 осваивать правила планирования, контроля способа решения; 

 способам самооценки выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценки учителя-логопеда, товарищей, 

родителей. 

2. Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 высказывать своё мнение. 

 первоначальным навыкам работы в группе; 

 умению распределять роли, обязанности; 

 осуществлять контроль; 

 проводить презентацию работы; 

 осуществлять рефлексию; 

 применять первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре); 

 задавать учебные вопросы; 

 слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою; 

 договариваться; 

 строить простое речевое высказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 применять полученные знания в новых ситуациях; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Предметные 

Ученик научится: 

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). 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Программа коррекционно-развивающего курса предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей, обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. 

При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 

индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания 

динамики речевого развития ребёнка с нарушением зрения используется тестовая 

методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с 
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балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в речевой 

карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная 

работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко 

спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и 

предупреждающий вторичные дефекты характер. В целом, занятия носят комплексный 

характер, т.е. направлены на развитие всех компонентов речи. На занятиях даются задания 

и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, 

установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) (при низком уровне задания 

предлагаются только на иллюстративном материале). Систематически повторяется 

пройденный материал для автоматизации навыка.  

Применяемый словарный материал уточняется, пополняется, расширяется путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании 

Internet ресурса. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм 

работы при проведении занятия – благоприятные, естественные условия для понимания и 

усвоения детьми изучаемого материала. 

Коррекционно-развивающий курс «Предупреждение и коррекция нарушений 

устной и письменной речи у школьников с речевыми нарушениями, обусловленных 

задержкой психического развития» предполагает сочетание и чередование материала из 

разных разделов на одном занятии. Таким образом на одном занятии проходит работа над 

словосочетаниями и предложением и на этом же занятии отрабатывается навык 

согласования слов и словоизменения. На каждом занятии проводится работа над 

формированием связной речи. 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 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 
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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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№  Раздел курса  Содержание занятий раздела 
Количество 

часов 

1  

Коррекция 

недостатков 

звукопроизношения и 

введение 

исправленных 

звуков в устную 

речь. 

Развитие артикуляционной моторики, 

исправление нарушений звукопроизношения, 

уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков, автоматизация 

поставленных звуков в речи. 

 

2  

Развитие 

лексической 

стороны речи. 

Расширение и обогащение активного и 

пассивного словаря. 

Уточнение значения слов и обогащение 

словарного запаса за счет накопления новых 

слов и развитие умения активно 

пользоваться различными способами 

словообразования, словоизменения; развитие 

слогового анализа и синтеза слов 

различной звукобуквенной структуры; 

формирование умения различать и 

использовать в речевых конструкциях 

синонимы, антонимы, знакомство с 

явлениями многозначности слов. 

Группирование предметов по их назначению, 

использование в речи существительных, 

обозначающих родовые и видовые понятия; 

употребление в речи названия 

предметов и их частей, деталей; 

формирование умения различать и называть 

характерные свойства и качества 

предметов; образовывать новые слова по 

аналогии, использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Совершенствование фонематических 

процессов, развитие слухового внимания, 

памяти. Ориентировка на разнообразие 

способов решения учебных задач. 

28 

3  

Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

Сравнение неречевых и речевых звуков. 

Наблюдение за работой органов речи 

(органы артикуляции, голосообразования, 

дыхания). Образование разных речевых 

звуков (сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особенности 

48 
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их произношения только с участием голоса 

при отсутствии шума (произнесение по 

показу и словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных гласных 

звуков). Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. 

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных укладов 

согласных звуков (на примере правильно 

произносимых детьми в группе) – создание 

шума, сочетание шума и голоса. 

Сопоставление согласных звуков 

различных групп - сонорных и шумных, 

звонких и глухих, твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, взрывных и 

щелевых. Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и артикуляции. 

Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение мягкого 

согласного. Закрепление образа 

печатной и письменной буквы в 

упражнениях. 

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. 

Определение слоговой структуры слова 

путем ориентировки на гласные звуки. 

Сравнение слов с разным количеством 

слогов. Слоги прямые и обратные. 

Графические схемы прямых и обратных 

слогов. 

Дифференциация данных вразброс прямых и 

обратных слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. Составление 

слов из прямых и обратных слогов. Чтение 

прямых и обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы. Слоги прямые закрытые и 

слоги со стечением согласных. 

Определение звукового состава слов. 

Гласные и согласные звуки в составе слова. 

Оценка роли отдельных звуков в отражении 

значений слов. 

Сопоставление значений слов, структура 

которых отличается одним звуком. 

Упражнения в определении 

звукового состава слов: 

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего звука из 

слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)определение количества, 
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последовательности звуков и 

места каждого из них в составе слова. 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая роль. 

Составление слов из предлагаемых в 

беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на предлагаемую 

логопедом ритмическую структуру с 

выделением ударного слога.  

Реконструкция слов путем перемещения 

места слогов, добавления, сокращения 

количества слогов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и чтении. 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е. Различение парных гласных 

А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. 

Обозначение мягкости с помощью буквы Ь. 

Сопоставление форм множественного и 

единственного числа. 

Звонкие и глухие согласные. Подбор пар 

звуков по звонкости-глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. Составление и 

преобразование слогов с парными 

звонкими-глухими. Профилактика 

специфических ошибок в письме и чтении. 

Дифференциация парных звуков и букв Б-П, 

Д-Т, В- Ф, Г-К Х.  

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости 

глухости звука в их составе. Профилактика 

специфических ошибок в письме и чтении. 

Дифференциация парных звуков и букв З-С, 

Ж-Ш Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Сопоставление значений 

слов, отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. Профилактика 

специфических ошибок в письме 

и чтении. 

4  

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи 

и коррекция его 

недостатков. 

птиц, животных, образование слов-признаков 

от слов предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного вида). 

Работа по уточнению значений новых 

слов. 

Формировать умения составлять связные 

рассказы; уметь внимательно слушать 

литературное произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию; понимать 

содержание литературного текста, 

передавать содержание данного 

текста. 

18 

5 Итоговая Обследование звукопроизношения;  
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диагностика 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, слуховых и зрительных 

диктантов); обследование читательских 

умений (чтение букв, слогов, текстов, 

пересказ). 

 

 

2.1.14  Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие  

(психо-коррекционные) занятия» 

 Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психо-коррекционные занятия» 

для обучающихся 1-4 классов с тяжелыми нарушениями речи, вариант обучения 

7.2, разработана на основе АООП НОО, в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 (в редакции с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерстваа образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ОВЗ (приказ министерства образования и науки №1598 от 

19.12.2014г) 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Минюст России 01.10.2013 №30067). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья « (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 

Цель программы: коррекция недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии, оказание помощи в освоении содержания образования. 

Задачи: 

 формировать учебную мотивацию 

 стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы 
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 гармонизировать психо-эмоциональное состояние 

 формировать позитивное отношение к своему «Я» 

 повышать уверенность в себе 

 развивать самостоятельность 

 формировать навыки самоконтроля 

 развивать способности к эмпатии, сопереживанию 

 формировать продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе) 

В содержание программы курса интегрированы задания из различных областей 

знаний: русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Тематические 

занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей, эмоционально-волевой 

сферы и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 

рассчитана на учащихся 1-4 классов с задержкой психического развития (далее ЗПР), 

вариант 7.2. Отличительной особенностью программы является коррекция развития 

особенностей познавательной сферы через задания игрового характера, с целью помощи 

учащимся в усвоении учебного материала, развития высших психических функций и 

личностно-мотивационной сферы. 

Программа составлена на основе авторской программы Мищенковой Л.В. 36 

занятий для будущих отличников. Развитие познавательных способностей 1-4 классы. – 

М.: Издательство РОСТкнига. – 2017 В программе учитываются следующие 

образовательные потребности учащихся: 

1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

2. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной нервной 

системы каждого учащегося и нейродинамики психических процессов (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и т.д.). 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путём использования 

соответствующих методик и технологий. 

4. Упрощение системы постановки задач. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь педагога-

психолога, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

общему развитию. 

6. Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к  

предметному и социальному миру. 

Основные принципы, на которых построена коррекционно-развивающая 

программа. 

 Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли 

обучения в развитии ребёнка, учитывая его «зону ближайшего развития». 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного 

развития детей, индивидуального подхода к учащимся 

- системность: задания располагаются в определенном порядке – один вид 

деятельности сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере 

их овладения; каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного задания. 
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 Принцип доступности обеспечивает максимальное раскрытие перед ребёнком 

механизмов и операций логического мышления с целью их понимания, а также 

использования в заданиях разнообразного материала, относящегося к разным 

областям знаний. 

 Деятельностный принцип: занятия проходят на основах сотрудничества, при 

выполнении заданий, контролируется правильность их выполнения, оказывается 

поддержка и стимулируется активность ребёнка. 

Все задания программы условно можно разбить на несколько направлений: 

развитие внимания, развитие памяти, развитие пространственного восприятия, зрительно-

моторной координации, развития мышления. Эта классификация является условной, так 

как все познавательные процессы взаимосвязаны и представляют собой единую систему. 

Поэтому развиваются в комплексе, что способствует в дальнейшем расширению зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив 

(зону актуального развития). Главное отличие коррекционно-развивающих занятий от 

традиционных уроков заключается в том, что акцент перенесён с результативной стороны 

учения на его процесс. На занятиях нет отметок, оценивание осуществляется при помощи 

рефлексии в конце занятия, что постепенно формирует положительное отношение к 

занятиям. Данной программой предусматривается развитие форм связной речи 

(диалогической и монологической) и видов (устной и письменной). Коррекционная работа 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической структуры 

вида речевой деятельности: осознания побудительного мотива к высказыванию и 

ориентировки в смысловом содержании текста. Работа над смысловым содержанием 

текста включает анализ наглядной ситуации (реальная ситуация, серия сюжетных 

картинок, сюжетная картинка), выделение в ней главного, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а затем, развертывать её в процессе связного 

высказывания. В процессе смысловой работы с текстом предусмотрено обсуждение серии 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками (сравнение), что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 

картинке, её анализу. Работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок 

проводится в виде составления смыслового плана связного высказывания используются 

рисуночные приемы). 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР учитывается 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. Поэтому сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, а в 

дальнейшем учащиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Коррекционные задания преимущественно связаны с жизненным опытом 

учащихся, это помогает им осмысливать явления действительности, способствует 

созданию картины мира и является основой формирования социальной компетенции. 

Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с 

изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир», их когнитивному и 

коммуникативно-речевому развитию. 

Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 

предназначена для детей с ОВЗ (VII вида, вариант 7.2). Срок реализации – 4 года. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 

проводится 2 часа в неделю. Общий объём времени составляет 270 часов. 

1 класс – 66 часов 

2 класс – 68 часов 

3 класс – 68 часов 
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4 класс – 68 часов 

Условия, необходимые для организации систематической работы по 

целенаправленному интеллектуальному развитию, обеспечиваются в рамках специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, 

индивидуальной. Занятия имеют определенную структуру, включающую вводную, 

основную и заключительную части. Программа коррекционно-развивающего курса 

является одной из составных частей системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями. Программа 

состоит из трех основных блоков: диагностического, коррекционно-педагогического и 

консультационно-просветительского (включает работу с педагогами и родителями). 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего 

курса 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). Ценность общения – понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. Ценность семьи. Понимание важности семьи в 

жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, 

творчеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционно-развивающего курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, поскольку Программа 

коррекционно-развивающего курса является разделом ООП НОО, планируемые 

результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков 

универсальных учебных действий (далее УУД): 

 личностные 

 познавательные 

 коммуникативные 

 регулятивные 

Личностные УУД: 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятных 

норм и ценностей. 

 Оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

 Выражать свои эмоции. 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Формировать положительную адекватную самооценку. 

 Формировать эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживание им. 

 Способствовать усвоению моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг»,  

«индивидуальность», «толерантность», «сопереживание», «сочувствие». 

 Формировать критическое отношение к информации и избирательности ее 

восприятия. 

 Формирование уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей. 
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Познавательные УУД: 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от других. 

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака. 

 Понимать информацию, представленную разными способами: словестно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 Формировать собственное мнение и позицию. 

 Ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные УУД: 

 Извлекать необходимую информацию из текста. 

 Определять и формулировать цель в совместной работе. 

 Учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с другими давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

 Содержание коррекционно-развивающего курса 

Данная программа включает следующие задания: 

 задания на развитие внимания 

 задания на развитие слуховой и зрительной памяти 

 задания, направленные на развитие мышления 
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 задания на развитие и совершенствование воображения 

 задания на совершенствование навыков общения 

 задания на развитие эмоционально-волевой сферы 

Задания на развитие внимания.  

К заданиям этой группы относится ряд упражнений, направленных на развитие 

произвольного внимания, его объёма и устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию умения 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, находить самый короткий 

путь решения задач. Например, «Поиск одинаковых предметов», «Что изменилось», 

«Какого предмета не хватает», «Найди отличия», и другие. 

Задания, развивающие память 

К заданиям данной группы относятся упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование слуховой и зрительной памяти. При выполнении заданий, школьники 

учатся пользоваться своей памятью, применять специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате таких упражнений обучающиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем увеличивается 

объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память. 

Закладывается основа для рационального использования сил и времени. Например, игры 

«Запоминаем картинки», «Рисование по памяти графических узоров», «Заполнение по 

памяти таблиц», воспроизведение рассказов, развитию слуховой памяти способствует 

заучивание песенок, скороговорок, стихотворений и т.д. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Курс развития воображения построен в основном на материале, включающим 

задания геометрического характера: 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел и фигур, не 

изображающих ничего конкретного; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

• вычерчивание фигур, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же 

линию дважды; 

• выбор пары идентичных фигур; 

• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного предмета; 

• деление фигуры на несколько заданных частей и восстановление заданной 

фигуры из её частей. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (это слова 

записанные буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображён с помощью числа) 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью предлагается использовать упражнения, которые позволяют 

обучающимся на доступном им уровне строить правильные суждения, проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простейшие виды синтеза и анализа, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Детям предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(пошаговое выполнение действий). 

Задания, развивающие навыки общения 

К заданиям данной группы относятся упражнения, направленные становление 

умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 
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- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа 

«Я».  

Задания, развивающие эмоционально-волевую сферу 

Упражнения направлены на чувства, сложности идентификации чувств. 

Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. Формирование умения осознавать, 

что со мной происходит, анализировать собственное состояние, Формирование умения  

идентифицировать собственные эмоциональные состояния. Отработка методов 

противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых. 

Структура программы: 

Основой обучения является занятие. По своей структуре занятие делится на 

вводную, основную и заключительную часть. 

I. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у обучающихся 

положительного эмоционального фона, интеллектуальной разминки (фронтальная форма 

работа), которая направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, на 

активизацию мыслительной деятельности. Разминка состоит из вопросов, способных 

вызвать интерес и рассчитанных на сообразительность, быстроту реакции, которые 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности (загадки, 

шарады, «хитрые вопросы», логические задачи). Продолжительность вводной части – 5 

минут. 

II. Основная часть. Задания составлены с учётом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур для коллективной работы в 

классе. В системе заданий реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Этапы основной части: 

1. Развитие вербально-понятийного мышления и речи (работа с понятиями). 

Обучающимся объясняется, какие мыслительные операции будут совершенствоваться в 

последующих упражнениях. После объяснения основного материала, учащиеся 

придумывают свои примеры (устно), а затем самостоятельно выполняют задания в 

тетради. 

2. Логические поисковые задания (задания на развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза (ребусы, спрятанное слово, кроссворды, змейка, переставь буквы по 

примеру, найди спрятанные слова в таблице; запиши слово в скобках, которое служит 

окончанием первого слова и началом второго; решение логических задач; найди девятый 

рисунок; определи два числа и т.д.)). 

3. Развитие и тренировка психических процессов памяти, внимания, воображения, 

пространственных представлений (найди спрятанные слова; запомни слова, фигуры; 

танграм; найди отражения квадратиков; разверстка фигуры; графический диктант; найди  

одинаковые кубики, «словесный лабиринт, что больше?» и т.д.). Продолжительность 

основной части урока – 30 минут. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которых возникли у детей при выполнении заданий, рефлексия. 

Продолжительность заключительной части – 5 минут. 

Основные принципы распределения материала 

• Принцип системности: задания располагаются в определённом порядке 

• Принцип «от простого – к сложному» задания постепенно усложняются 

• Постепенное увеличение объёма материала 

• Наращивание темпа выполнения заданий 

• Смена разных видов деятельности 
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Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. Содержание составлено в соответствии с проблемно-

ценностным общением, познавательными, игровыми видами деятельности с 

использованием форм: 

 игры с ролевым и коммуникативным акцентом 

 познавательные беседы 

 общественный смотр знаний 

 интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

 этические беседы 

 дебаты, тематические диспуты 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 класс (66 часов) 

  Направление работы 

 

Познавательный аспект 

 

Развивающий аспект 

 

1-2 

Первый раз в первый 

класс 

Значение обучения. Правила 

поведения в школе. 

Офицерская линейка, 

варианты её использования 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, воображения, 

фантазии, речи, рефлексии 

3-4  Работа над ошибками  
Смысл понятия «работа над 

ошибками» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического мышления, 

рефлексии 

5-6  Задания трёх поросят  
Содержание сказки «Три 

поросёнка». 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

рефлексии 

7-8  Здравствуй, осень!  

Три периода осени: ранняя 

осень, середина осени, 

поздняя осень. 

Осенние явления природы 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

9-10  Играем в «ромашку»  

Правила игры в «ромашку». 

Как инсценировать 

короткие диалоги 

Развитие внимания, 

мышления, быстроты 

реакции, воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии 

11-

12  

По страницам русской 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Содержание русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Варианты окончания сказки. 

Головоломка «танграм» 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

конструкторских 

способностей рефлексии 

13-

14  
Рисуем яблоньку  

Как инсценировать 

ситуацию с помощью 

жестов и мимики 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, фонематического 

слуха, артистических 
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способностей, рефлексии 

15-

16  

Геометрический 

магазин 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат 

,прямоугольник, 

четырёхугольник, круг, 

ромб, их особенности 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

ориентации в 

пространстве, зрительной 

памяти, сенсорных 

способностей, рефлексии 

17-

18  

По страницам русской 

народной сказки 

«Маша и медведь» 

Содержание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь». 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, 

артистических 

способностей, рефлексии 

19-

20  
Хлеб-батюшка  

Ценность хлеба, 

трудоёмкость его 

производства 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

рефлексии 

21-

22  

Шкатулка с 

сюрпризом 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения, речи, 

быстроты реакции, 

рефлексии 

 

23-

24  
На грибной поляне  

Распространенные грибы: 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, опята, 

лисички и т.д. Основное 

правило грибника 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, ориентации в 

пространстве, воображения, 

фантазии, речи, рефлексии 

25-

26  
В гостях у Знайки  

Знайка – герой книги Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

чувства рифмы, рефлексии 

27-

28  
Читаем письма  

Краткое содержание 

популярных произведений, 

их главные герои. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, рефлексии 

29-

30  
Наряжаем ёлочку  

Традиционные елочные 

украшения  

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, воображения, 

чувства рифмы, рефлексии. 

31-

32  

«Прикольные 

задания» 

Что такое «имя-

перевёртыш», 

«сказка-«винегрет»». Как 

изобразить портрет 

несуществующего человека. 

Шуточное описание 

сказочного героя. 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

воображения, рефлексии 

33-

34  
Домашние животные  

Роль домашних животных в 

жизни человека 

Развитие внимания, 

зрительной и 
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слуховой памяти, 

мышления, воображения, 

расширение словарного 

запаса, рефлексии. 

35-

36  

Цепочка 

занимательных 

заданий 

  

37-

38  
О звёздах  

Солнце – звезда Солнечной 

системы. Количество звезд 

во Вселенной. Метеоры и 

метеориты. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, ориентации в 

пространстве, воображения, 

фантазии, рефлексии. 

39-

40  
Дорогою добра  

Смысл понятий «добро» и 

«зло» на примере 

литературных 

произведений. Качества 

характера, 

символизирующие добро 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, рефлексии 

41-

42  
Быть здоровым  

Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Рассказ от лица 

неодушевлённого предмета 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

ориентации в пространстве, 

воображения, фантазии, 

речи, рефлексии 

43-

44  
Незнайкин экзамен   

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

конструкторских 

способностей, рефлексии. 

45-

46  

Коллекция 

головоломок от 

Незнайки 

 

 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

смысловой и зрительной 

памяти, логического 

мышления, воображения, 

чувства ритма и рифмы, 

рефлексии. 

47-

48  

По страницам книги 

Эдуарда Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и 

кот» 

Э. Успенский и его книги. 

Герои произведения «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

смысловой памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

49-

50  

Знаменитые малыши. 

Дюймовочка. 

Дюймовочка – героиня 

сказки Г.Х. Андерсена. 

Происхождение имени 

Дюймовочка. Краткое 

содержание сказки 

Развитие внимания, 

ориентации в 

пространстве, мышления, 

воображения, фантазии, 

речи. рефлексии 

51-

52  
Букет для Русалочки  

Краткое содержание сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Русалочка». Водоёмы. 

Морские обитатели 

Развитие внимания, 

слуховой и образной 

памяти, нестандартного 

мышления 

53-

54  
Спичечное ассорти.  Значение слова «ассорти»  

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 
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памяти, рефлексии 

55-

56  
Словесные забавы  

Разнообразие игр со 

словами  

Развитие внимания, 

нестандартного мышления, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии. 

57-

58  

«Говорящие 

головоломки» 
Разнообразие головоломок  

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии. 

59-

60  

Ловим рыбку. 

Рыбалка 

продолжается! 

Атрибуты рыбалки. 

Особенности рыбалки как 

вида отдыха 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии. 

61-

62  
Загадалки  

Разнообразие игр на основе 

загадок  

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

чувства рифмы, рефлексии 

63-

64  
Сказочные задания  

Развитие быстроты реакции, 

внимания, мышления, 

воображения, речи, 

рефлексии 

65-

66 

Сказочные задания 

опять и опять 

Загадки с-толку-сбивалки. 

 

Развитие внимания, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, воображения, 

рефлексии. 

 

2 класс 

  Направление работы 

 

Познавательный аспект 
 

Развивающий аспект 
 

1-2 

Снова в школу  

Значение дисциплины. 

Легенда «Закон правой 

руки». 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии. 

3-4  Как из рога изобилия  

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «Как из рога 

изобилия». 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, ориентации в 

пространстве, зрительной 

памяти, воображения, 

рефлексии. 

5-6  Кое-что о школе  

История происхождения 

слов школьной тематики: 

«школа», «каникулы», 

«ранец». Пеликан – символ 

учительского труда. 

Развитие внимания, 

мышления, быстроты 

реакции, конструкторских 

способностей, рефлексии. 

7-8  Овощи с грядки  

Группы овощей: луковые, 

листовые, корнеплодные, 

плодовые. Значение овощей 

в рационе человека. Как 

нарисовать 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, артистических 

способностей, 

рефлексии. 
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несуществующий овощ. 

9-10  Курам на смех  

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «курам на 

смех». 

Рассказ от лица животного. 

Развитие внимания, 

мышления, ориентация в 

пространстве, 

воображения, фантазии, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

11-

12  
Сказочный листопад  

Загадки с-толку-сбивалки. 

Сказки и соответствующие 

им сказочные предметы. 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, 

зрительной памяти, 

рефлексии. 

13-

14  

Развиваем 

воображение и 

фантазию 

Воображение и его значение 

в жизни человека. Рассказ 

от лица несуществующего 

человека. 

Развитие внимания, памяти, 

творческого воображения, 

речи, рефлексии. 

15-

16  
Морские обитатели 

Представители морской 

фауны: голубой кит, 

дельфин, морская звезда, 

осьминог. 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

воображения, фантазии, 

рефлексии. 

17-

18  
Бьём баклуши 

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «бить 

баклуши». 

Значение фразеологизма. 

Как сочинить небылицу. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

рефлексии. 

19-

20  

Зоологическое 

ассорти 

Что такое зоология. Что 

входит в понятие 

«животные». Животные и 

их жилища. 

Развитие внимания, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, рефлексии. 

21-

22  

Клуб юных 

живописцев 

Что такое живопись. 

История происхождения 

красок. Жанры живописи: 

портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

рефлексии. 

23-

24  
Цветная угадайка  Легенды о цветах.  

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

25-

26  

Открываем долгий 

ящик 

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «долгий 

ящик». 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, речи, 

рефлексии. 

27- Ёлочка с волшебными Способ ориентирования в Развитие внимания, 
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28  шишками пространстве с 

использованием 

выражений: «в правом в 

левом) верхнем (нижнем) 

углу», «в центре», «между». 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

воображения, речи, 

фонематического слуха, 

рефлексии. 

29-

30  

Учимся быть 

внимательными и 

заботливыми 

Пожилые и близкие люди 

нуждаются  

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

речи, актерских 

способностей, рефлексии. 

31-

32  
Засучив рукава  

Значение в происхождении 

фразеологизма «засучив 

рукава». 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

фонематического 

слуха, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, 

воображения, фантазии, 

рефлексии. 

33-

34  

Сундучок 

занимательных 

заданий 

 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

рефлексии. 

35-

36  
Симметрия 

Что такое симметрия, оси 

симметрии. 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

рефлексии. 

37-

38  

Герои сказок в 

ребусах и загадках 
Способы шифровки.  

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, воображения, 

рефлексии. 

39-

40  

Учимся быть 

честными 

Превосходство правды над 

ложью. 

Как инсценировать рассказ. 

Развитие внимания, 

мышления, чувства ритма, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

41-

42  

«Учитесь властвовать 

собой» 

Понятие «настроение». 

Способы коррекции 

настроения. Чувства, 

вызывающие 

положительные эмоции. 

Развитие внимания, 

мышления, чувства рифмы, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

43-

44  

Учимся управлять 

своими чувствами 

Способы сдерживания 

негативных эмоций. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, рефлексии. 

45-

46  

Любопытные факты 

из жизни животных 

Чем интересны жираф, 

лягушка, жаба, муха, 

пингвин. 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии. 
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47-

48  
Пятое колесо в телеге  

Значение фразеологизма 

«пятое колесо в телеге». 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

воображения, рефлексии. 

49-

50  
Здравствуй, сказка!  

Содержание арабской 

сказки «Волшебная 

коробочка» 

Развитие внимания, 

мышления, смысловой 

памяти, воображения, 

рефлексии. 

51-

52  
О водных судах  

Происхождение слова 

«математика». 

Для чего нужно изучать 

математику. 

Развитие внимания, 

логического мышления, а 

также нестандартного, 

ориентации в пространстве, 

рефлексии. 

53-

54  
Китайская грамота  

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «китайская 

грамота». 

Положительные качества 

ученика. 

Развитие внимания, 

нестандартного мышления, 

зрительной памяти, 

расширение словарного 

запаса, рефлексии. 

55-

56  

По тропинкам 

математики 

Особенности водных судов: 

плот, чёлн, ладья, каравелла, 

пароход, теплоход 

 

Развитие внимания, 

мышления, 

зрительной и слуховой 

памяти, ориентации в 

пространстве, 

воображения, чувства 

рифмы, рефлексии. 

57-

58  
Сказки А.С. Пушкина  

Пять пушкинских сказок: 

действующие лица, 

волшебные предметы, 

цитаты, символы. 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной и 

слуховой памяти, 

воображения, рефлексии. 

59-

60  
На загадочной волне  

Разнообразие заданий на 

основе загадок. Загадка-

акростих. 

Развитие внимания, 

мышления, 

фонематического слуха, 

слуховой памяти, чувств 

рифмы, конструкторских 

способностей, речи, 

рефлексии. 

61-

62  

Загадочки - загадки 

для умной зарядки 

Разнообразие заданий на 

основе загадок. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

речи, памяти, чувства 

рифмы, рефлексии. 

63-

64  

Самолётик 

нескучалкин 
 

Развитие внимания, 

логической мышления, 

зрительной памяти, 

рефлексии. 

65-

66 

На даче 

 
Дача – место отдыха и 

труда. 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, воображения, 

зрительной памяти, 

чувства рифмы, рефлексии. 

67- Согласись или Высказывание своей точки Развитие внимания, 
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68 поспорь со мной зрения, обоснование её, 

оспаривание. 

Положительные и 

отрицательные качества 

характера. 

мышления, воображения, 

речи, артистических 

способностей, рефлексии. 

 

3 класс 

  Направление работы 
 

Познавательный аспект 
 

Познавательный аспект 
 

1-2  Слово о Родине  

Что связывает человека с 

Родиной. Понятия: 

«ностальгия», «патриот». 

Развитие внимания, 

смысловой, зрительной, 

слуховой памяти, 

логического мышления, 

воображения, рефлексии. 

3-4  В кругу семьи  

Что такое семья. Главная 

обязанность семьи. Герб 

семьи. Понятия: 

«родословная», «семейные 

праздники», «реликвии 

семьи». Внутрисемейные 

правила. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии. 

5-6  Все мы люди разные  

Непохожесть людей. 

Понятия: «инициалы», 

«вензель». Положительные 

качества характера. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии. 

7-8  
Дело было в 

Лукоморье 

Значение слова  

«лукоморье». Старая 

сказка на новый лад. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, речи, рефлексии. 

9-10  
В космическом 

пространстве 

Звёзды и планеты, их 

различия. Цвет и форма 

звезды. Значение освоения 

космоса. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

рефлексии. 

11-

12  
Старичок-боровичок  

Интересные сведения о 

грибах. 

Правила сбора грибов. 

Интересные сведения о 

ягодах 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения, рефлексии. 

13-

14  
Кот в мешке  

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «кот в 

мешке» 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, логического 

мышления, фонематического 

слуха, рефлексии. 

15-

16  

Поговорим о 

поведении 

Почему необходимо 

сдерживать свои 

негативные эмоции. 

Инсценировка экспромт. 

Игра «Обзывалки». 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

17- Литературная Правила игры «Угадайка». Развитие внимания, памяти, 
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18  угадайка Герои- «малыши» 

литературных сказок. Как 

изобразить животное с 

помощью жестов и мимики. 

Игра «Холодно горячо». 

мышления, воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

19-

20  
Береги здоровье  

Основные правила 

здорового образа жизни: 

достаточная двигательная 

активность, правильное 

питание, личная гигиена. 

Характеристика 

здорового человека. 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

рефлексии. 

21-

22  
О воде  

Значение воды. 

Экологические проблемы. 

Происхождение названий 

морей 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, 

фонематического слуха, 

рефлексии. 

23-

24  

Спешим на помощь 

Кузе 

 Развитие внимания , памяти, 

мышления, в том числе - 

нестандартного, 

воображения, 

конструкторских 

способностей, расширение 

словарного запаса, 

рефлексии 

25-

26  
Поэтическая карусель  

Разнообразие рифм: 

парные, перекрёстные, 

опоясывающие 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии. 

27-

28  
Арт-студия  

Упражнения для развития 

актёрских способностей 

Развитие внимания, 

актерских и 

коммуникативных 

способностей, творческого 

воображения, рефлексии. 

29-

30  
Зима в загадках  

Загадки на зимнюю тему. 

Игра «Рисуем зиму». 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

слуховой памяти, 

ориентации в пространстве, 

рефлексии. 

31-

32  
Подарки Деда Мороза  

Имя-перевёртыш. 

Кроссворд «Лепестки» 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

зрительной памяти, 

воображения, чувства 

рифмы, рефлексии. 

33-

34  

Что мы знаем о 

деревьях 

Особенности жизни 

деревьев, их разнообразие, 

использование древесины в 

хозяйстве. Три основные 

части дерева: корни, ствол 

и ветки, листья 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

расширение кругозора, 

рефлексии. 

35- Поговорка – цветочек, Разнообразие русских Развитие внимания, 
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36  пословица – ягодка народных пословиц и 

поговорок. Отличия 

пословицы от поговорки. 

Как инсценировать 

пословицу с помощью 

жестов и мимики 

мышления, памяти, 

воображения, 

артистических 

способностей, расширение 

лексического запаса, 

рефлексии. 

37-

38  
«Репка» на новый лад  

«Репка» - старая сказка на 

новый лад  

Развитие внимания, памяти, 

логического мышления, 

фонематического слуха, 

ориентации в пространстве, 

рефлексии. 

39-

40  

Любопытные факты 

из жизни животных 

Любопытные факты из 

жизни животных: мамонт, 

белый медведь, собака, 

страус, горилла 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

ориентации в пространстве, 

воображения, рефлексии. 

41-

42  
Школа искусств  

Что такое искусство. Виды 

искусства: музыка, театр. 

Как изобразить этюд с 

помощью пантомимы 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии. 

43-

44  

Спешим в школу 

искусств 

Виды искусств: цирк, 

живопись, икебана 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

речи, коммуникативных и 

артистических 

способностей, рефлексии. 

45-

46  
Куклы в нашей жизни  

Сведения из истории кукол. 

Викторина на тему 

«Куклы». Рассказ о 

любимой кукле 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения 

пространственной 

ориентации, речи, 

расширение кругозора, 

рефлексии. 

47-

48  
Золотой дождь  

Значение и история 

происхождения 

фразеологизма «золотой 

дождь» 

Развитие внимания, 

мышления, быстроты 

реакции, памяти, 

конструкторских 

способностей, речи, 

рефлексии. 

49-

50  

Лента занимательных 

заданий 

 Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, чувства рифмы, 

воображения, рефлексии. 

1-52  
Клуб любителей 

русского языка 

Русский язык – величайшее 

богатство нашего народа 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

обогащение словарного 

запаса, воображения, 

рефлексии. 

53-

54  
В царстве лешего  

Правила поведения в лесу. 

Необходимость бережного 

отношения к природе. Игра 

«Загадай слово» 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

рефлексии. 

55- Геометрический Значение слова Развитие внимания, 
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56  калейдоскоп «геометрия». История 

возникновения науки 

геометрии. Плоскостные 

геометрические фигуры 

мышления, памяти, 

конструкторских 

способностей, рефлексии. 

57-

58  

Магазин головоломок. 

Отдел 

художественной 

литературы 

Литературные герои в 

вопросах, задачах, 

шифровках 

Развитие внимания, 

нестандартного мышления, 

памяти, ориентации в 

пространстве, рефлексии. 

59-

60  

Магазин головоломок. 

Отдел кулинарии 

Первые, вторые, третьи 

блюда. Понятие 

«ингредиенты» 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

быстроты реакции, 

зрительной и слуховой 

памяти, рефлексии. 

61-

62  

Магазин головоломок. 

Отдел флоры и фауны 

Растения и животные в 

загадках, задачах, ребусах 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

конструкторских 

способностей, рефлексии. 

63-

64  

В поисках цветка 

папоротника 

Традиции праздника Ивана 

Купалы  

Развитие внимания, 

воображения, мышления, 

памяти, пространственной 

ориентации. 

65-

66  

На войне, как на 

войне 

сведения о Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. Смоленское 

сражение. Рождение 

Советской гвардии. 

Реактивный миномёт 

«Катюша» 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

смысловой памяти, 

воображения, рефлексии. 

67-

68  
Прощальная игротека 

 Развитие внимания, 

логической мышления, в том 

числе нестандартного, 

зрительной памяти, 

ориентации в пространстве, 

рефлексии. 

 

4 класс 

  Направление работы 
 

Познавательный аспект 
 

Познавательный аспект 
 

1-2  
Государственные 

символы 

Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн. 

Синонимы слова «Родина» 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, рефлексии 

3-4  Семья  

Определение семьи. 

Отношения в семье. Глава 

семьи. Семейные 

праздники. Характеристика 

человека 

Развитие внимания, 

быстрота реакции, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

воображения, смысловой и 

зрительной памяти, речи, 
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рефлексии 

5-6  
Мой портрет в лучах 

солнца 

Положительные и 

отрицательные качества 

человека. Ролевая игра 

«Знакомьтесь». Шутливая 

характеристика человека 

Развитие внимания, 

мышления, артистических 

способностей, речи, 

рефлексии 

7-8 Интеллектуальный 

клуб «Мыслитель» 

 Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического, нестандартного 

мышления, воображения, 

рефлексии 

9-10  Вода в нашей жизни  

Значение воды в нашей 

жизни. Три состояния воды 

в природе. Игра 

«Фотогалерея» 

Развитие внимания, 

мышления, речи, памяти, 

рефлексии 

11-

12  
Матушка - землица  

Почва – величайшая 

ценность. Роль удобрений. 

Друзья и враги почвы 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

речи, рефлексии 

13-

14  
Юные кулинары  

Что такое кулинария. 

Названия и сущность 

мясных блюд: бекон, 

бефстроганов, бифштекс, 

буженина 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

пополнение словарного 

запаса, рефлексии 

15-

16  

Куда летят крылатые 

слова 

История происхождения 

выражения «крылатые 

слова». С.В. Максимов – 

автор первого российского 

сборника «Крылатые 

слова» 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, конструкторских 

способностей, рефлексии 

17-

18  
Кино  

Первоначальные сведения о 

кинематографе. 

Кинематографические 

профессии 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, конструкторских 

способностей, рефлексии 

19-

20  

Семь Пушкинских 

сказок 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка 

о рыбаке и рыбке»: сюжет, 

персонажи, основная мысль 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

воображения, 

конструкторских 

способностей, рефлексии 

21-

22  
Пернатые друзья  

История возникновения 

Международного дня птиц. 

Акция «Птица года». 

Разнообразие птичьих 

клювов. Птицы в стихах 

русских поэтов 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

рефлексии 

23-

24  
Приветствуем зиму  

Красота и величие русской 

природы. Игра  

«Ассоциации» 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, речи, 
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пространственной 

ориентации, расширение 

словарного запаса, 

рефлексии 

25-

26  

Олимпийские игры 

древности и 

современные 

олимпийские игры 

Особенности, традиции и 

символы Олимпийских игр 

древности и игр 

современности 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной и 

смысловой памяти, 

конструкторских 

способностей, рефлексии 

27-

28  
Цирк  

История возникновения 

цирка. Особенности 

циркового искусства. 

Цирковые профессии. Трюк 

– основа циркового 

мастерства. 

Развитие внимания, 

фонематического слуха, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии 

29-

30  

Калейдоскоп 

головоломок 
 

Развитие внимания, 

фонематического слуха, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии 

31-

32  

Музыкальная 

шкатулка 

Понятия: «классическая 

музыка», «композиторы-

классики». Сведения о 

музыкальных  

инструментах: барабан, 

скрипка. Амати и 

Страдивари – величайшие 

мастера, создатели 

скрипки 

Развитие внимания, памяти, 

нестандартного мышления, 

рефлексии 

33-

34  
Память  

Виды памяти: слуховая, 

зрительная, моторная 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, нестандартного 

мышления, рефлексии 

35-

36  
Масленица  Традиции Масленицы  

Развитие внимания, памяти, 

мышления, фантазии, 

ориентации в пространстве, 

артистических 

способностей; упражнение в 

стихосложении, рефлексии 

37-

38  

Золушка – героиня 

сказки Ш. Перро 

Секрет притягательности 

сказки  

Развитие внимания, 

смысловой памяти, 

логического мышления, 

воображения, рефлексии 

39-

40  
О книге  

Ценность книги. Польза 

чтения. Части книги: блок и 

переплёт. Из истории 

создания книг на Руси 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти, речи, рефлексии 

41-

42  

Клуб любителей 

русского языка 

Богатство и красота 

русского языка. Речевые 

ошибки. Антонимы. 

Синонимы. 

Развитие внимания, 

мышления, обогащение 

словарного запаса, 

рефлексии 

43- Да здравствует Значение и история Развитие внимания, 
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44  абракадабра! происхождения понятия 

«абракадабра» 

нестандартного мышления, 

рефлексии 

45-

46  
Эх, яблочко!..  

Яблочный спас. 

Популярные сорта 

яблок. Древнегреческий 

миф «Яблоко раздора». 

Рассказ от лица 

неодушевленного предмета. 

Как нарисовать 

несуществующий фрукт 

Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, мышления, 

воображения, речи, 

рефлексии 

47-

48  
Собранье пёстрых дел  

Рассказ от лица  

воображаемого человека 

Развитие внимания, 

слуховой и зрительной 

памяти, мышления, 

воображения, речи, 

ориентации в пространстве, 

рефлексии 

49-

50  

Шутка – минутка, а 

заряжает на час 

Значение шутки в жизни 

человека. Шутка плохая и 

хорошая. 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

артистических 

способностей, рефлексии 

51-

52  
О времени и о часах  

Ценность времени. 

Синонимы слова «время» 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии 

53-

54  

Продолжаем разговор 

о времени и о часах 

История возникновения 

часов  

Развитие внимания, 

мышления, чувства ритма, 

рефлексии 

55-

56  

Клуб любителей 

головоломок 

История появления на свет 

первого кроссворда. Что 

означают слова: «ребус», 

«криптограмма». 

Развитие внимания, 

воображения, мышления, в 

том числе – нестандартного, 

рефлексии 

57-

58  

Праздник Ивана 

Купала 

История происхождения и 

традиции праздника Ивана 

Купалы 

Развитие внимания, 

мышления, смысловой 

памяти, воображения, 

рефлексии 

59-

60 

 
Производство бумаги 

История возникновения 

бумаги. Современное 

производство бумаги 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, слуховой 

памяти, мышления, 

воображения, рефлексии 

61-

62  

История плюшевого 

мишки 

Одна из версий истории 

возникновения плюшевого 

мишки 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, речи, рефлексии 

63-

64  

Букет увлекательных 

задач 

 Развитие внимания, 

быстроты реакции, слуховой 

памяти, логического и 

творческого мышления, 

воображения, фантазии, 

чувства рифмы, 

артистические способностей, 

рефлексии 

65-

66  

Великая 

Отечественная война 

Основные сведения о 

Великой Отечественной 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 
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1941-1945гг. войне 1941-1945гг. 

Примеры героических 

подвигов 

 

мышления, воображения, 

рефлексии 

 

67-

68  
Лебединая песня  

Значение фразеологизма 

«лебединая песня» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, воображения, 

зрительной памяти, 

расширение словарного 

запаса, рефлексии. 

2.1.15 Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» для младших 

школьников с ЗПР (вариант 7.2)   разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования  для  обучающихся  с  

ЗПР  (вариант 7.2)  МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами», в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа учителя-дефектолога организуется на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 

1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-

452/07 от 11.03.16. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

г. «Об утверждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

«Об утверждении ФГОС образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 7.2. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
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сроки. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного освоения программы, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают 

особую значимость в учебном процессе, помогают лучшему усвоению предметных знаний, 

и развитию психических познавательных процессов. Таким образом, именно на этом этапе 

возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы 

ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать имеющиеся недостатки. 

 

Цель программы: 

 Создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на 

интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, совершенствование учебной 

деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию познавательной 

деятельности. 

 

            Задачи программы: 

-диагностика,  формирование,  развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей  (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие речи; 

-формирование представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, окружающий 

мир; 

-подготовка к усвоению нового; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучения. 

 

Характеристика нозологической группы, описание особых образовательных 

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

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
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познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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 др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Основные принципы коррекционного обучения 

- Принцип системности. Методологическое преимущество нейропсихологического 

подхода к коррекционному воздействию, обеспечивающее его эффективность, заключено 

в принципе системности. Он означает направленность программы коррекции не на 

преодоление отдельного дефекта, а на гармонизацию психического функционирования и 

личности ребенка в целом. Этот принцип не исключает необходимости выбора основного, 

приоритетного направления работы на каждом этапе коррекции психики ребенка на 

основе данных его комплексного нейропсихологического обследования. 

- Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку, проходящему коррекционно-

развивающее обучение. Несмотря на сходство симптомов, выявляемых при 

нейропсихологическом обследовании, каждый ребенок представляет собой 

индивидуальность с особенностями онтогенетического развития, условий жизни и 
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воспитания, и, следовательно, со своими особенностями личности и психического 

функционирования. 

- Принцип комплексности воздействия, то есть сочетание (а не последовательное 

введение) в каждом цикле занятий методов двигательной, когнитивной и эмоционально-

личностной коррекции. Одна и та же психическая функция одновременно формируется и 

с помощью когнитивной, и с помощью двигательной коррекции, поэтому сочетание 

когнитивных и двигательных методов на каждом занятии является обязательным. 

Комплексное воздействие необходимо и для повышения общей мозговой активности 

ребенка, улучшения мозгового кровообращения, нормализации активационных процессов, 

снятия тонических нарушений, повышения работоспособности, недостаток которой есть 

одна из основных причин трудностей формирования и успешного функционирования всех 

психических функций и неуспешности в школьном обучении. 

- Принцип от простого к сложному. Опираясь на «сильные» звенья психического 

функционирования, психолог работает над развитием самых «слабых» звеньев 

психической деятельности, при этом сначала берет на себя функции слабого звена 

ребенка, а затем, как уже говорилось, постепенно передает их ребенку не в одной 

изолированной функции, а во всех вербальных и невербальных функциях, в которые 

входит это звено. Переход от простого к сложному осуществляется по трем параметрам: 

совместное – самостоятельное действие; опосредствованное внешними опорами – 

интериоризованное действие; развернутое поэлементное действие – свернутое 

действие (Ахутина, Пылаева, 2003). 

 

Формы, методы и приёмы коррекционно-развивающей работы учителя – 

дефектолога 

В своей коррекционно-развивающей работе в школе я использую различные 

формы, методы и приемы работы с детьми с ЗПР (как традиционные, так и 

нетрадиционные). 

Рассмотрим формы работы с младшими школьниками с ЗПР: 

- Индивидуальная работа 

- Парное взаимообучение (стабильные пары или пары сменного состава) — 

объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, оценивают 

результаты работы товарища. При этом ученик с ЗПР работает в паре с сильным 

одноклассником. 

- Групповая работа по общей теме — обучение внутри группы: объяснение 

материала, обсуждение, оценка работы, выступление.  

При работе с детьми с ЗПР, крайне важно выбрать стратегию эффективного 

взаимодействия, которая бы положительно влияла и на учебный процесс, и на развитие 

учащихся. На сегодняшний день вопрос о разработке и выборе наиболее эффективных 

технологий, методов и приемов обучения детей с ОВЗ активно обсуждается. Так, 

существует ряд относительно универсальных технологий, методов и приемов, специфика 

применения которых зависит от характера нарушений у учащихся c ЗПР. 

При работе с младшими школьниками с ЗПР учитель-дефектолог применяет 

общедидактические  методы и приемы работы с младшими школьниками. ожидаемому 

результату. 

Классификации методов обучения:  

По организации деятельности учащихся  

1) организация и осуществление познавательной деятельности; 

2) методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

3) методы контроля и самоконтроля. 

По характеру познавательной деятельности: 

1) эвристические (поиск новых знаний); 

2) исследовательские; 
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3) объяснительно-иллюстративные; 

4) проблемные; 

5) репродуктивные. 

По источнику передачи и приобретения знаний включает: 

1) словесные методы  - рассказ, беседа,  

2) наглядные – иллюстрация, демонстрация. 

3) практические методы  – практические работы, письменные ответы. 

По дидактическим целям: 

1) методы приобретения новых знаний; 

2) методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике; 

3) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.  

Коррекционная направленность методов обучения определяется набором -

специальных приёмов (может быть всего лишь один приём); 

-и сочетанием их с общими дидактическими приёмами внутри метода обучения. 

Специальные приемы, обеспечивающие коррекционную направленность обучения 

детей с ЗПР 

1. Приёмы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей с ЗПР: 

- специальные приемы чтения и письма ; 

- использование сохранных органов чувств; 

- использование высших психических процессов; 

- приемы четкой структуризации учебного материала;  

- унификация изобразительных пособий, требование к наглядности 

2. Специальные приемы организации обучения: 

- приемы алгоритмизации учебного материала; 

- приемы чередования различных видов работ; 

- использование валеоминуток на занятиях; 

- использование пропедевтики в усвоении учебного материала; 

- замена демонстрационных показов индивидуальными практическими 

работами; 

3. Логические приемы переработки учебной информации: 

- осуществление на чувственной основе процессов сравнения, различения  и 

т.д. 

- установление аналогии по образцу; 

-  приемы использования опорных карт 

4. Прием использования технических средств. 

Учебно-познавательная деятельность ребенка с ЗПР не всегда возможна и 

эффективна при использовании традиционных, применяемых в обучении нормально 

развивающихся детей методов и приемов. Поэтому необходимо применение 

нетрадиционных приемов и методов обучения и воспитания.  

Нетрадиционные методы, помогают развивать мелкую моторику, воображение, 

мышление, речь. Это работа на песке, манке, рисование акварелью пальцами, работа с 

пластилином, природным материалом. Важно при этом дать ребенку возможность 

проявить фантазию. Закончить работу лучше речевым высказыванием по получившимся 

работам, обсудить поставленные цели и задачи, что получилось, что нужно на следующем 

занятии закрепить, что сделать для того, чтобы результат стал лучше.  

Для активизации деятельности обучающихся с ЗПР важно использовать следующие 

приемы: 

1. Использование средств обратной связи (сигнальных карточек, сигнальных  линеек, 

маркерной индивидуальной доски). Например, у ребенка возникает трудность, он 

может на маркерной доске написать знак вопроса и молча показать учителю. 

2. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 
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3. Работа с карточками: 

 Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, 

карточки с буквами). 

 Карточки с заданиями разного уровня сложности  

Как правило, в зависимости от возможностей детей варьируются объем задания, 

степень его сложности и различные виды помощи. Для детей с ЗПР предлагаются 

карточки с меньшим количеством заданий, с образцом выполнения задания, со 

справочными материалами. 

 Карточки-алгоритмы с помощью которых может быть выполнено не одно 

задание, а целый ряд подобных заданий; используя алгоритм, можно всегда прийти 

к правильному результату. Умение формулировать и применять алгоритмы важно 

не только для развития мышления и умений; оно означает также и умение 

формулировать правила и выполнять их. Алгоритмы могут быть разноуровневыми 

для разных групп учащихся по возможностям обучения. (Алгоритм «Проверка слов 

с безударной гласной», «Умножение в столбик» и т.д.) 

 Карточки – консультации. Это карточка-алгоритм с подробным описанием 

каждого этапа работы. 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 
используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения 

эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после 

активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания 

повышенной трудности и т. д. 

5. Использование кинезиологических упражнений  

Образовательная кинезиология - наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определённые двигательные упражнения.  

Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. Нарисуй букву или цифру ( тактильное 

общение на спине соседа) Рисование фигур на спине.  Прием способствует снятию 

мышечных зажимов, развитию тактильного восприятия, стимулирует работу обоих 

полушарий головного мозга, развивает воображение. 

6.Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. 

7. Использование офтальмотренажёров,  презентаций, развивающих сред на уроке 

или занятии. 

 При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 

слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические 

и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В 

процессе работы с младшими школьниками с ЗПР на их основе у детей формируются 

правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 

Мультимедийные презентации и работа с развивающими средами привносят эффект 

наглядности в занятие, повышают мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя и ребёнка.  

Данный курс рассчитан на младших школьников с ЗПР (1-4 класс).  

Объем программы составляет: в первом  классе- 66 часов в год (33 недели), из них 29 

учебных недель (58 занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 

классах всего: 68 часов в год (34 недели), из них 30 учебных недель (60 занятий), 4 недели  

(8  занятий) отводятся на диагностику. 

 

     



390 
 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов, 

отведенных на 

педагогическое 

обследование 

Количество 

часов, 

отведенных на 

коррекционные 

занятия 

 

1 класс

  

2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

4 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

 

 

Основные направления коррекционной работы учителя – дефектолога 

№ Направления 

работы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Сенсомоторное 

развитие 

- развитие зрительного анализа и пространственного 

восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа 

зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших 

двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов. 

2 Формирование 

пространственных 

представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного 

тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем 

окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, 

книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов. 

3 Развитие 

мнемических 

процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, 

слов, предложений, многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4 Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 

координации. 

5 Формирование 

функции 

программирования 

и контроля 

собственной 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения 

задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого 
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деятельности этапа выполнения задания; 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о 

совершаемом действии и результате. 

6 Формирование 

навыка письма 

- развитие навыка копирования, навыка работы по заданному 

образцу; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком 

речи; 

- звуко-буквенный анализ слова; 

- формирование навыка внимательного письма. 

7 Формирование 

навыка чтения 

- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, 

дифференциация сходных по начертанию букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов 

из предложенных букв; 

- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных 

изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

- обучение схематической записи слов, предложений. 

8 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счёт (прямой и обратный; количественный и 

порядковый); 

- состав числа; 

- счётные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; 

- цвет, форма, размер предметов. 

 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Разминка. 

4. Основное содержание занятия. 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 

происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления. 
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Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 

всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех 

видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 

запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 

т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 

Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, 

что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических 

задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 

общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 

развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

- Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 
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- Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие 

мышление. 

- Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека. 

- Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо – 

физиологические особенности учащихся формируются группы, численностью 2 – 4 

человек. 

 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной коррекционной 

дефектологической программы 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы:  

личностные результаты: 

- понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

- принятие и освоение своей социальной роли; 

- формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

- потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

- принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

- овладения   социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности). 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- коррекция эмоциональной сферы; 

- усвоение поведенческих правил. 

 

        метапредметные результататы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств.  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
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практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

      предметные результаты: 

математика 

- использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

- овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; 

накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

 

окружающий мир 

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение  доступных способов  изучения природы  и общества в условиях интересных  и  

доступных для обучающегося  видов  деятельности; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

 

Развитие познавательной деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 2)развитие зрительной и слуховой памяти 

и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
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величина); 4)развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

 

Развитие основных мыслительных операций 

- навыков соотнесенного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения

 основными родовыми  понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 4)умения 

планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

 

Развитие графо-моторного сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики; 

 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Способы контроля за развитием детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

1. Первичная диагностика. Её цель -

определить уровень актуального и «зоны ближайшего развития» ребёнка, причины и меха

низмы трудностей в обучении, выявить детей, нуждающихся в специализированной помо

щи. 

2. Динамическое изучение. Проводится с целью отслеживания динамики развития ребёнка, 

определения соответствия выбранных форм, приёмов, методов обучения уровню развития

 учащегося.   

3. Этапная диагностика. Необходима для констатации результативности и определения эф

фективности коррекционного воздействия на развитие учебно-

познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

4. Текущая диагностика. Направлена на обследование учащихся по запросу родителей, пед

агогов, специалистов школьного консилиума.   

 

Содержание коррекционного курса 

1класс  

Числа и величины 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

• уметь  считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счѐта; 

• читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа; 

• выполнять действия нумерационного характера; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. 

Арифметические действия, сложение и вычитание 

• понимать смысл арифметических действий; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления 

(вычитания) по частям; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; 

• объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд. 
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Работа с текстовыми задачами 

• решать задачи; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

 понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в 

пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

геометрических фигур; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры. 

 

Геометрические величины 

 измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки. 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где 

живут учащиеся; родного города (села); 

 иметь представление о государственной символике; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

знать названия дней недели; 

 знать группы растений и животных; 

 различать основные части растения, правила ухода за домашними 

животными; 

 особенности труда людей наиболее распространѐнных профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 знать элементарные правила дорожного движения, правила ОБЖ. 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне в работе над математическими навыками; 

 развивать способности анализировать простые закономерности; 

 выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества; 

 выполнять упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; 

 сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; 

 решать различные виды задач на группировку. 

 

Развитие внимания 

 развивать навыки сосредоточения и устойчивости внимания при работе над вычислительными задачами и развитием речи; 
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 выполнять упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; 

 выявлять закономерностей (по визуальному образцу); 

 составлять простые узоры из карточек по образцу. 

 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать пространственную ориентировку; 

 уметь воспринимать глубину и объем предметов, геометрических тел; 

 выделять нужные фигуры из общего фона; 

 формировать элементы конструктивных навыков и воображения; 

Развитие памяти 

 развивать объем и устойчивость визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков; 

 развивать аудиальную память, запоминать на слух информацию; 

 упражнять на запоминание различных предметов. 

 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений); 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых 

частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение 

заданий с условиями 

по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, дорисовывать недостающие детали. 

 

2 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 

к. 

Арифметические действия 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 
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использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и

 произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические величины 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину   ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр

 многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут…; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 различать виды транспорта; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу, правила ОБЖ. 
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Развитие аналитико-синтетической сферы 

 

 развивать наглядно-образное мышление, способность анализировать при решении математических и речевых задач; 

 уметь строить простейшие обобщения, при которых после

 сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков; 

 решать логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 

особенностей, лежащих в основе выбора; 

 решать аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным 

утверждением). 

Развитие внимания 

 увеличивать объем внимания; 

 развивать умение переключать внимание; 

  формировать навыки самоконтроля во время выполнения заданий 

математического и речевого плана. 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

 развивать восприятие ―зашумленных‖ объектов; 

 формировать элементы конструктивного мышления и конструктивных 

навыков; 

 зарисовывать или дорисовывать симметричные и недорисованные 

изображения; 

 

 моделировать получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 

 развивать визуальную память при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз; 

 запоминать информацию, представленную аудиально; 

 выполнять упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако 

объем материала для запоминания увеличивается. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений) 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых 

частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); 

 выполнять задания с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, дорисовывать недостающие детали. 

 

3 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, 

заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение /уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм 2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные. 

Арифметические действия 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; 

 решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить на карте города России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; знать соседей России и их столицы; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным видам 

и другим изученным группам; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
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 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии 

математических и речевых навыков; 

 выполнять упражнения на проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

  решать логические задач, используя помощь педагога, требующие 

построения цепочки логических рассуждений; составление формулировок, задания с 

недостающими данными;  по возможности логически обосновывать предполагаемый 

результат (самостоятельно или с помощью педагога). 

Развитие внимания 

 развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении 

заданий; 

 выполнять упражнения на планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

 развивать творческое воображение и элементы конструктивного мышления; 

 формировать общую способность искать и находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти 

 развивать слуховую и зрительную память, кратковременную и 

долговременную память при заучивании наизусть понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения с использованием увеличения объема, сложности 

и времени хранения запоминаемой информации. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет; 

 развивать мелкую моторику (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

 формировать зрительное восприятие в пространстве (определение правых и левых 

частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение 

заданий с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, 

зарисовывать, дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также 

изображать их с помощью символов) 

 

4 класс 

Преодоление трудностей при освоении курса «Математика» 
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Числа и величины. 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между 

ними. 

 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачи 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник,  прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Формирование представлений об окружающей действительности 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 уметь ориентироваться в физической карте, показывать города

 России различные географические объекты, на карте природных зон России 

— основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения,

 приводить примеры заповедников и национальных 

парков России. 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

 формировать общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 формировать адекватную самооценку, развивать коммуникативные 

способности; 

 формировать предпосылки к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков; 

 выполнять упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; 

 решать логические задачи, требующие построения цепочки логических 

рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением ―логического квадрата‖); 

 уметь переформулировать отношения из прямых в обратные; 

 выполнять задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях. 

Развитие внимания 

 развивать устойчивости, концентрации, повышения объема, умения 

переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль; 

 развивать саморегуляцию и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом; 

 самостоятельное планирование этапов деятельности. 
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Развитие воображения 

 формирование общую способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации; 

 выполнять упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

поискового характера. 

Развитие памяти 

 развивать памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 развивать аудиальную и визуальную, кратковременную и долговременную 

память при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз; 

 выполнять упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное 

увеличение времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Развитие графомоторных навыков 

 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать 

пишущий предмет. 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений) 

  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых 

частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение 

заданий с условиями по выбору необходимых направлений; 

 владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, 

зарисовывать, дорисовывать недостающие детали; 

 уметь изображать графическую символику (рисовать узоры, а также 

изображать их с помощью символов). 

   

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                1 класс 

№ Разделы № Тема занятия Направление 

коррекционной 

работы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата 

1 Дефектологическое 

обследование. 

1 Диагностика восприятия и внимания. 1  

2 Диагностика памяти и мышления. 1  

3 Диагностика  предметных  знаний, умений и 
навыков  (математика, 
окружающий мир) 

1  

4 Диагностика речи и графомоторных 
навыков 

1  

  5 Количественный и 
порядковый счет. 
 

Развитие мелкой 

моторики. Работа с 

числовой прямой, 

1  
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карточками, счетным 
материалом. 

2  

Развитие высших 

психических 

функций (ВПФ) 

6 Пространственные 

представления 

(вверху, внизу, слева, 

справа). 

 

Развитие речи, 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности. 

Составление рисунков. 

1  

7 Временные 

представления 

(раньше, позже, 

сначала, потом).  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в различии и 

сравнении. Работа 

наглядными 

картинками. 

1  

8 Сравнение предметов 

по количеству (больше, 

меньше) Сравнение 

чисел  (На сколько 

больше? На сколько 

меньше?). 

 

Развитие речи, 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Развитие памяти, 

внимания, 

наблюдательности, 

развитие 

самостоятельности. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в различии и 

сравнении. 

Использование 

счетного материала. 

1  

9 Пальчиковая 

гимнастика с речевым 

сопровождением.  

Упражнение «Обведи 

по точкам» 

 

Развитие координации 

движений рук и глаз 

(поинструкции 

педагога) Развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

1  

10 Геометрические 

фигуры. Сравнение 

классификация. 

 

Развитие зрительного 

и слухового 

анализаторов. Памяти,

 внима

ния, 

наблюдательность. 
Работа с 
геометрическими 
фигурами. 

1  

  1
1 

Много. Один. Число и 

цифра 1.  

Развитие зрительного 

и слухового 

анализаторов. Памяти,

 внима

ния, 

1  
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наблюдательность. 
Использование 
счетного материала, 
картинок. 

1
2 

Обводка по трафарету 

орнамента из 

геометрических фигур. 

Упражнения на 

синхронность работы 

обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание 

бус) 

 

 Развитие координация 

движений  

 

1  

1
3 

Графический диктант  Развивать моторику 

руки, 

  Формировать  

графические 

 навыки. 

1  

1
4 

Знаки «+» 
(прибавить),«-» 
(вычесть), 
«=» (получится). 

 

Развитие памяти, 
мышления через 
операции 
классификации. 
Работа с числовой 
прямой. 

1  

1
5 

Графические 

лабиринты. 

 Развиватие  зрительного  

восприятия,     

произвольного 

внимания. 

1  

1
6 

Упражнение «Найди 
кота» 

 Развитие концентрации 

внимания. 

 

1  

  17 Точка. Линии: кривая, прямая, ломаная. Луч. 

Отрезок. 
 

Коррекция мышления на 

основе упражнений

 в 

различии и сравнении. 

 Развитие памяти, 

мышления через 

операции классификации. 

Работа с иллюстрациями, 

условными мерками. 

1  

18 Имитация движений и поз 

(повадки зверей, природных 

явлений) 

Имитировать движение поз 
(повадки животных, 
природных явлений). 

1  

19 Знаки сравнения (больше, меньше, равно) 

Равенство. Неравенство. 

. 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 
Наблюдательность.  
Работа с карточками. 

1  

20 Упражнение «Сравни 

картинки» 

Развитие концентрации 

Внимания. Коррекция 
мышления на основе 
упражнений в различии и 
сравнении. 

1  
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21 Многоугольник.

 Геоме

трические фигуры. 

 

Развитие мышления через 

операцию сравнения. 

Работа с иллюстрациями. 

1  

22 Чтение рассказов о 

животных. 

 Упражнять в чтении, 

понимании     прочитанного.  

Обучение краткому  

пересказу по тексту. 

1  

23 Составление 

описательного рассказа по 

картине 

Обучать составлять связное 

высказывание 

описательного характера с 

опорой на наглядность. 

1  

24 Речевые игры. Обучать составлять связные 

высказывания. 

1  

25 Сравнение числа 8 с числами 
от 1 до 
7.  

Развитие 
наблюдательности, памяти, 
внимания. Использование
 счетного материала, 
числовых карточек. 

1  

26 Составление связного рассказа 

по серии сюжетных картин. 

Обучать 

последовательности 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

27 Числа от 1 до 10. Запись 

чисел. 

  

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

наблюдательность. 
Использование счетного 
материала, числовых 
карточек. 

1  

28 Составление связного рассказа 

по серии сюжетных картин. 

Обучать 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания  

1  

29 Сантиметр. Измерение

 отрезков в 

сантиметрах. 

 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания. 

Работа с 

иллюстрациями, 

условными 

мерками, 

линейками. 

1  

30 Увеличение и уменьшение 
на… 
 

Развитие мышления через 
операцию сравнения. 
Работа со счетным 
материалом. 

1  

31 Нахождение отличий на 

наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

Развитие зрительного 
внимания. 
Находить различия у двух 

1  
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сходных сюжетных 

картинок. 

  32 Приемы  сложения  и  
вычитания вида 
□+2;□-2. Таблица

 сложения и 

вычитания.  

 

Развитие зрительного и 

слухового анализаторов. 

Памяти, внимания, 

Наблюдательность. 

Работа с числовой 

прямой 

и таблицей сложения и 

вычитания 

1  

  33 Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

(4—5 предметов) 

Развитие зрительной 
памяти. Различать 
«наложенные» изображения 
предметов (2-3 
изображения). 

1  

34 «Слагаемое». «Сумма». 

Использование компонентов 

сложения при чтении 

записи. 

 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 
анализе. Работа с 
памяткой. 

1  

35 Простые задачи с

 отношением 

больше, меньше на «1». 

 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 
анализе. Работа со схемой и 
иллюстрациями. 

1  

36 Упражнения для 

профилактики 

и коррекции зрения 

Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения. 

1  

37 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

 

Формирование умения 

ориентироваться во 

времени. Работа со схемой 

и иллюстрациями. 

1  

38 Упражнение «10 слов». 

Обучать запоминать слова с 

помощью ассоциаций 

(парами). 

Развитие слухоречевой 

памяти. 

1  

39 Задачи на разностное 
сравнение чисел. 
 

Развитие навыка 
коллективной работы. 
Работа со схемой и 
иллюстрациями. 

1  

40 Применение

 перемест

ительного свойства 

сложения для случаев вида 

□ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

Развитие навыков 

планирования. Работа с 

числовой прямой и 

таблицей сложения и 

вычитания. 

1  
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41 Отношения «длиннее на…», 

«короче на…» при 

рисовании отрезков.  

Развивать навыки точного 

выражения мыслей. 

Коррекция умения 

выявлять причинно - 

следственные отношения. 

Работа с иллюстрациями, 

условными мерками, 

линейками. 

1  

42 Знаки сравнения (больше, меньше, равно). 

Работа с карточками и 
схемой 

Обучение приемам 

запоминания. 

1  

43 Связь между суммой и 
слагаемыми. 
 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 

составлении целого. 

Работа с карточками и 

схемой. 

1  

44 Подготовка к решению 

задач в два действия. 

 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

ориентации. 

Работа 

иллюстрациями. 

1  

45 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 
 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа. Работа с 

карточками и схемой. 

1  

  46 Упражнение «10 слов». 

Обучать запоминать слова с 

помощью ассоциаций. 

Развитие слухоречевой 
памяти. 

1  

47 Упражнения «Что 

изменилось».  

Развитие зрительной 

памяти. Обучение умению 

запоминать материал на 

основе зрительного 

восприятия. 

1  

48 Таблица сложения. 

Вычитание вида: 10-3 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание на рассказе 
учителя. Работа с 
числовой прямой и 
таблицей сложения и 
вычитания. 

1  

49 Килограмм. 
 

Развитие ориентировки на 

плоскости. Работа с

 предметами, 

иллюстрациями. 

1  

50 Единица измерения емкости. 
Литр. 
 

Развитие навыков 

группировки и 
классификации. Работа с 

1  
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предметами, жидкостью, 
иллюстрациями. 

  51 Сантиметр. Дециметр. 
 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 
анализе. Работа с 
иллюстрациями, 
условными мерками, 
линейками. 

1  

52 Упражнения «Что 

изменилось». 

Обучать запоминать материал 

на основе зрительного 

восприятия 

Развитие слухоречевой и 

зрительной памяти 

1  

53 Сравнение числа

 «10» с 

однозначными числами. 

 

Развитие зрительно-

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля. Работа с 

числовой прямой, 

счетным материалом. 

1  

54 Игра “Снежный ком” для 

запоминания информации 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

1  

55 Образование  чисел  «11»….

 

«19»,

 

их десятичный состав. 

 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в 

сопоставлении. Работа с 

числовой прямой. 

 

1  

56 Упражнение “Зрительный 

диктант”, игра “Волшебный 

мешочек”. 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

1  

57 Заучивании наизусть 
понятий, стихов, проз. 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

1  

58 Образование числа его 
десятичный 
состав. 

Развитие зрительно-
моторных координаций. 
Развитие навыков 
контроля, в том числе 
самоконтроля. Работа с 
числовой прямой. 

1  

  59 Упражнения с увеличением 

объема, сложности и 

постепенное увеличение 

времени хранения 

запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, 

формирование приемов 

запоминания, развитие 

смысловой памяти) 

1  

  60 Сложение  и вычитание

 чисел

 в пределах «20» 

Развитие 

пространственно

й 

1  
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без перехода через десяток.  Ориентировки. Работа с 
числовой прямой. 

61 Упражнение «Внимательный 

художник» Программные 

тексты. 

 

Развитие визуальной 
памяти, аналитико-
синтетической 
деятельности. 

1  

62 Работать с графической 

моделью «Времена года». 

Развитие временных 
представлений. 

1  

3 Дефекто

логи 

ческое 

обследо

вани е 

63 Диагностика восприятия и внимания 1  

64 Диагностика памяти и мышления 1  

65 Диагностика предметных знаний умений и навыков 
(математика, 

окружающий мир) 

1  

66 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

Итого 6
6 

 

                                    

 2 класс 

№ Разделы № Тема занятия Направление 

коррекционной 

работы 

Кол-

во 

час 

Дата 

1 Дефектологи 

ческое 

обследовани е 

1 Диагностика восприятия и внимания      
1 

 

2 Диагностика памяти и мышления      
1 

 

3 Диагностика предметных знаний умений и 
навыков (математика, окружающий мир) 

     
1 

 

4 Диагностика речи и графомоторных навыков      
1 

 

2 Развитие 

высших 

психических 

функций 

(ВПФ) 

5 Числа от 1 до 20 
 

Развитие навыков 
каллиграфии. 
Работа с числовым 
рядом. 

   1  

6 Числа от 11 до 100. Счет 

десятками до 100. 
 

Формирование 

умения 

ориентировки во 

времени. Работа с 

числовым рядом. 

    1  

7 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус) 

Развивать моторику 

руки, формировать 

графические навыки. 

    1  

8 Миллиметр. Математический 
диктант. 
 

Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. Работа с 

иллюстрациями, 

условными мерками, 

линейками. 

    1  
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    Графический диктант Развивать моторику 

руки. Выполнять 

графический диктант, 

формировать 

графические 

навыки. 

  

9 Метр. Таблица единиц длины 
 

Развитие навыка 
сотрудничества, 
работы в парах. 
Работа
 ст
аблицей мердлины, 
метром, линейкой. 

1  

10 «Найди отличия» Обучать анализу, 

сравнению 

1  

11 Замена двузначного числа

 суммой разрядных 

слагаемых. 

 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

различии и 

сравнении. Работа 

со схемой. 

1  

12 Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними. 

. 

Развитие мышления 

через операцию 

сравнения. 

Иллюстрации. 

Раздаточный 

материал. 

1  

  13 Задачи-расчеты. Логические 
задачи. 
Работа с иллюстрацией и 
схемой. 

Развитие логического 
мышления 

1  

14 Рисование одновременно двумя 

руками разные геометрические  

фигуры. 

 

Развитие внимания и 

зрительно-моторной 

координации 

1  

15 Сумма и разность отрезков. 
 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнений в 

синтезе и анализе. 

Работа с таблицей мер длины, метром, линейкой. 

1  

16 Решение задач на нахождение 
суммы. 
 

Развитие процессов 

произвольного 

внимания. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Работа с 

иллюстрацией и 

схемой. 

1  
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17 Упражнение «Найди предмет» 

 

Развитие концентрации  

внимания. 

1  

18 Час. Минута. Определение 

времени по часам. 

 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминаниии 

различении. Работа 

с макетом часов 

1  

19 Длина ломаной. 

 

Развитие навыков 
группировки и 
классификации. 
Работа с рисунками, 
линейками. 

1  

20 Порядок выполнения

 действий в 

числовых выражениях. 

 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминаниии 

различении. Работа 

с алгоритмом. 

1  

21 Упражнения «Зашумленные 

предметы», «Что спрятано» 

Развитие концентрации 

внимания  

 

1  

  22 Периметр многоугольника. 
 

Коррекция 

 логичес

кого мышления на

 основе 

упражнений в 

синтезе и анализе. 

Работа с формулой, 

чертежами. 

1  

23 Переместительное и

 сочетатель

ное свойство сложения 

Работа с иллюстрациями. 

Формирование

 умения 

концентрировать 

внимание на 

объяснении учителя, отвечать на 

вопросы. 

1  

24 Упражнение 

«Последовательности».  

Развитие концентрации 

внимания и его 

переключаемости. 

Обучать 

целенаправленным 

действиям, 

увеличивать 

концентрацию и 

переключаемость 

произвольного 

внимания. 

 

1  

25 Приемы вычислений для 

случаев вида: 36-2, 36-20. 

 

Развитие и коррекция 
зрительного, 
слухового восприятия. 
Работа с 

1  
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алгоритмом. 

26 Приемы вычислений для 

случаев вида 26+4 

 

Развитие зрительно-

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе самоконтроля. 

Работа с 

алгоритмом. 

1  

27 Упражнение «Сравни картинки» Развитие концентрации 

внимания 

1  

28 Приемы вычислений для 

случаев вида 60-24  

Коррекция 

аналитико- 

синтетической 

деятельности 

учащихся на основе 

упражнений в 

составлении целого. 

Работа с 

алгоритмом. 

1  

29 Решение текстовых задач. 
 

Развитие процессов 

произвольного 

внимания. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Работа с 

иллюстрациями и 

схемами. 

1  

30 Текст. Составление 

описательного рассказа по 

картине. 

Обучать составлять 

связное высказывание 

описательного 

характера с опорой на 

наглядность. 

1  

31 Приемы вычислений для 

случаев вида 35-7  

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

различении. Работа 

с алгоритмом. 

1  

32 Устные приемы

 сложения и 

вычитания. Работа с 

алгоритмом. 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнений в 

сопоставлении 

1  

33 Составление связного рассказа по 

серии 

сюжетных картин 

Обучать 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  
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  34 Уравнение 
 

Развитие зрительно-

моторных координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том числе 

самоконтроля. Работа со 

схемой и алгоритмом. 

1  

35 Решение уравнений

 подбором 

неизвестного числа 

 

Обучение приемам 

запоминания. Работа со 

схемой и алгоритмом. 

1  

36 Решение уравнений вида: 

12+х=12, 25- х=20, х-2=8 

 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной операции 

анализа. Работа со 

схемой и алгоритмом. 

1  

37 Составление связного рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

Обучать 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

38 Проверка вычитания

 сложением и 

вычитанием 
 

Развитие навыка 

сотрудничества, умения 

работать в коллективе 

.Работа со схемой и 

алгоритмом. 

1  

39 Решение задач. 
 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе. Работа 

с иллюстрациями и 

схемами. 

1  

40 Письменные вычисления.

 Сложение вида 

45+23, 57-26 

 

Коррекция аналитико- 

синтетической 

деятельности учащихся на 

основе упражнений в 
составлении целого. 
Работа со схемой и 
алгоритмом. 

1  

41 Развитие слухоречевой памяти Упражнение «10-12 слов». 

Обучать запоминать слова с 

помощью ассоциаций 

(парами). 

1  

42 Сложение и вычитание вида: 

45+23, 57-26 

 

Коррекция слуховой 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминаниии 

различении. Работа со 

схемой и алгоритмом. 

1  
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43 Проверка сложения 

вычитанием, вычитание 

сложением 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе и 

анализе. . Работа со 
схемой и алгоритмом. 

1  

44 Угол. Виды углов. Решение 

текстовых задач 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, 

графомоторных 

навыков. Работа с 

иллюстрациями и 

схемами. 

1  

45 Развитие зрительной памяти Упражнения «Что 

изменилось». Обучать 

запоминать материал на 

основе зрительного 

восприятия 

1  

  46 Письменный прием сложения: 
37+53. 
 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражненийв синтезе 

и анализе. 

1  

47 Прямоугольник 
 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации. 
Работа с 
иллюстрациями 
чертежами, 
линейками. 

1  

48 Развитие слухоречевой и 

зрительной памяти. 

Упражнения «Запомни 

ход». Обучать 

запоминать материал 

на основе зрительного 

восприятия. 

1  

49 Письменные вычисления

 сложения вида: 

32+8, вычитание вида 40-8, 50-

24. 
 

Развитие мелкой 

моторики. Работа со 

схемой и 

алгоритмом. 

1  

50 Развитие слуховой и зрительной 

памяти 

Заучивании наизусть 

понятий, стихов, проз. 

1  

51 Решение задач. 
. 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнений 

всопоставлении. 

Работа с 

иллюстрациями и 

схемами. 

1  
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52 Развитие  визуальной памяти, 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

 «Исключи лишнее». 

Словарные слова. 

 

1  

53 Квадрат. 
 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной 

операции анализа 

синтеза. Работа 

счертежами, 

линейками, 

геометрическими 

фигурами. 

1  

  54 Умножение. Названия 

компонентов и результата 

действия умножения. 
 

Развитие навыков 
каллиграфии. 
Укрепление навыков 
счета. Работа с 
карточками, 
таблицей. 

1  

55 Дифференцировка звуков 

шумовых 

и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, ложки, гармошка, 

бубен). 

Дифференцировать 

звуки шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, барабан, 

ложки). 

1  

56 Периметр прямоугольника. 
 

Развивать навыки 

точного выражения 

мыслей. 

Коррекцияумения 

выявлять причинно- 

следственные 

отношения. Работа с 

формулой. 

1  

57 Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). 

Прослушивание  музыкальных  

произведений. 

Различать мелодии по 

характеру (весёлая, 

грустная). 

 

1  

  58 Деление Название
 компонентов и результата 
деления. Приѐмы умножения и 
деления на 10. 
 

 

 Формирование 

умения 

концентрировать 

внимание на 

рассказе учителя. 

Работа с 

карточками, 

таблицей. 

 

 1  

59 Времена года. Работа с 

графической моделью 

«Времена года» 

Работать с 

графической моделью 

«Времена года». 

1  
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60 Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

Развитие памяти, 

мышления через 

операции 

классификации. 

Работа с 

иллюстрациями и 

схемами, таблицей. 

1  

61 Умножение числа 2 Умножение 
на 2 
 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

различии и 

сравнении. 

Развитие зрительно-

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе самоконтроля. 

Работа с 

карточками, 

таблицей. 

1  

62 Упражнение  “Зрительный 

диктант». 

 Игра “Волшебный мешочек. 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти.  

1  

63 Изменение частного при 

увеличении (уменьшении) 

делителя. 

 

Развитие 

навыков 

планировани

я. Работа с 

карточками, 

таблицей. 

1  

64 Упражнение «10 слов».  Развитие слухоречевой 

памяти. Обучать 

запоминать слова с 

помощью ассоциаций. 

1  

3 Дефектол

оги ческое 

обследова

ни е 

65 Диагностика восприятия и внимания 1  

66 Диагностика памяти и мышления 1  

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков 
(математика, 

окружающий мир) 

1  

68 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

Ито
го 

 
6
8 

 

 

                      3 

класс 

№ Разделы № Тема занятия Направление 

коррекционной 

работы 

Кол-

во 

час 

 

1 Дефектоло 

гическое 

1 Диагностика восприятия и внимания        1     

2 Диагностика памяти и мышления  1  
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обследование 3 Диагностика предметных знаний умений и навыков 
(математика, окружающий мир)  

 1  

  4 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

 . 5 Сложение и 

вычитание. 

Компоненты при 

сложении. 

Нахождение 

неизвестных 

слагаемых.  

Развитие внимания через выполнение 

упражнений на планирование этапов 

деятельности. Работа с памяткой (по  

необходимости) 

1  

6 Упражнение «Найди 

отличия». 

Развитие вниманя. Обучение анализу, 

сравнению. 

1  

7 Компоненты при 

вычитании. 

Нахождение 

неизвестных 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Работа с памяткой 

(по необходимости) 

формирование функций 

анализа,синтеза, абстрагирования в 

развитии математических и речевых 
навыков 

1  

8 Речевые игры. 

Упражнение 

«Логическая 

цепочка» 

Развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнений в синтезе и анализе. 

1  

9 Решение уравнений. 
Работа со

 схемой 

(при необходимости) 

Формирование способности искать и 
находить новые решения, способы 
достижения требуемого результата, 
новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

1  

10 Геометрические

 

фигуры.

 

Упражнение «Что 

исчезло» 

Развитие зрительной памяти. 1  

2 Развитие 

высших 

психических 

процессов 

(ВПФ) 

11 Связь умножения и сложения. 
Работа со 

схематическим 

рисунком. 

Формирование представлений об 

Окружающейдействительности 

1  

12 Деление. Связь деления с умножением. 

Работа с

 таблиц

ей (по 

необходимости) 

Коррекция слуховой памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

различении. 

1  

13 Четные и 

нечетные числа. 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

2. 

Работа с

Развитие аналитико-синтетической 

сферы через умение выполнять 

Упражнения на проведение 

классификации предметов. 

1  
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 таблиц

ей (по 

необходимости) 

14 Текст. «Перелетные 

птицы» 

Развитие связной речи. Упражнять в 

чтении, понимании прочитанного. 

Обучение краткому пересказу по тексту. 

1  

15 Связь между
 величинами: 
цена, 
количество, 

стоимость. Решение 

задач. 

Коррекция мышления на основе 
упражнений в различии и сравнении. 

1  

    
16 

Связь между величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, масса 

всех предметов. Решение 

задач. 

Работа со схемой или 
чертежом. 

Развитие 

переключаемости 

внимания. Развитие 

мыслительной 

операции анализа 

синтеза. 

1  

17 Графический диктант. Развитие моторики руки. 

Выполнять графический 

диктант, формировать 

графические навыки. 

1  

18 Таблица умножения и

 деления с 

числами 2, 3, 4. 

 

Развитие 

долговременной 

памяти Работа с

 таблицей  

1  

19 Упражнения «Зашумленные 

предметы», «Что спрятано» 

Развитие концентрации 

внимания. 

1  

20 Таблица умножения и деления 

с числами 5, 6. Работа с 

таблицей (по необходимости) 

Развитие 
долговременной памяти. 
Работа с
 таблицей 

1  

21 Решение задач на  кратное и  разностное сравнение. 

 

Развитие процессов 

произвольного 

внимания. 

Развитие 

пространственных 

представлений. Работа 

с иллюстраций, схемой 

или чертежом. 

1  

22 Упражнение «Соотнеси силуэт 

с предметом» 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе 

и 

анализе. 

1  
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23 Упражнение 

«Последовательности». 

 

Развитие концентрации 

внимания и его 

Переключаемости.  

Обучение 

целенаправленным 

действиям, увеличивать 

концентрацию и 

переключаемость 

произвольного 

внимания. 

1  

24 Таблица умножения и

 деления с 

числами 7,8. 

 

Развитие 
долговременной памяти. 
Работа с таблицей. 

1  

  25 Определение площади фигур. 
 

Развитие абстрактно – 

логического мышления, 

внимания при выполнении 

Коррекционных 

упражнений. 

Работа 

формулой. 

1  

26 Текст. «Зима» Развитие связной речи. 

Упражнять в чтении, 

понимании прочитанного 

текста.  Обучение краткому 

пересказу по тексту. 

1  

27 Таблица умножения и

 деления с 

числами 8,9. 

 

Развитие мышления и 

воображения через 

выполнение упражнений, 

требующих 

нетрадиционного подхода. 

Работа с таблицей. 

1  

28 Составление описательного 

рассказа по картине. 

Развитие связной речи. 

Обучение составлять связное 

высказывание описательного 

характера с опорой на 

наглядность. 

 

1  

29 Упражнение «Лабиринт» Развитие внимания, 
зоркости. 

1  

30 Упражнение « Дизайнер» 
(размещение предметов на 
листе ) 

Формирование умения 

ориентировать ся на 

плоскости. 

1  

31 Графический диктант. Развитие графомоторных 

навыков 

1  

32 Единица площади-

квадратный метр.  

Формирование 

представлений об 

окружающей 

действительности. (Работа 

с таблицей мер длины, 

формулой). 

1  
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33 Составление связного рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

Развитие связной речи. 

Обучение 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

34 Текст. «Зимующие птицы». Развитие связной речи. 

Обучение 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

35 Решение задач. 
 

Развитие логического 
мышления. Формирование 
способности искать и 
находить новые решения, 
способы достижения 
требуемого результата, 
новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой 
ситуации. 

1  

  36 Доля. Нахождение доли числа. 
Сравнение долей. 
 
 

Решение логические 

задач,  

требующих 

построения цепочки 

логических 

рассуждений. 

1  

37 Упражнения на формирование 

навыков зрительного анализа и 

синтеза предметов, состоящих из 

8-10 частей. 

Развитие  

произвольности 

зрительного восприятия 

и зрительной памяти. 

Научить определять 

изменения в 

предъявленном ряду. 

1  

38 Единицы времени: год, месяц, 
сутки. 
 

Развитие временных 

представлений. 

Формирование умения 

концентрировать 

внимание на рассказе 

учителя. Работа с 

календарем. 

 

1  

39 Измерение времени. 
 

Развитие временных 

представлений. 

Работа с календарем, 

макетом часов. 

1  

  40 Приемы умножения и
 деления круглых 

двузначных чисел. 

 

Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности учащихся 

на основе упражнений 

в составлении целого. 

1  
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41 Текст. «Весна». Развитие аналитико-

синтетической сферы 

через умение 

выполнять 

упражнения на 

проведение 

классификации, 

понятий по заданному 

основанию 

классификации. 

1  

42 Упражнение «10 слов».  Развитие слухоречевой 

памяти. Обучение 

запоминать слова с 

помощью ассоциаций. 

1  

43 Упражнение «Что изменилось». Развитие зрительной 

памяти. Обучение в 

умении запоминать 

материал на основе 

зрительного восприятия. 

1  

44 Деление суммы на число. 
Деление двузначного числа 
на однозначное. 
 
 

Составление 

формулировок, 

задания с 

недостающими

 данн

ыми; по возможности 

логически 

обосновывать 

предполагаемый 

результат 

(самостоятельно

 ил

и с 

помощью педагога). 

Работа с алгоритмом.  

1  

45   1  

  46 Проверка деления умножением. Развитие
 графомотор
ных навыков. 

1  

47 Проверка умножения с

 помощью деления. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в различии и 

сравнении. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

1  

48 Решение уравнений на основе 

связи между компонентами 

умножения и деления. 

Работа с алгоритмом (по 

необходимости) 

Формирование 

представлений об окружающей действительности 

1  
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49 Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. 
 

Развитие аналитико-

синтетической сферы 

через умение 

выполнять 

упражнения на поиск 

закономерности. 

Работа с таблицей. 

1  

50 Упражнения «Запомни ход».  Развитие слухоречевой и 

зрительной памяти. 

Обучение запоминать 

материал на основе 

зрительного восприятия. 

1  

51 Игра “Снежный ком” для 

запоминания информации. 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти 

1  

  52 Образование трехзначных 
чисел. 
Работа с таблицей. 

Формирование 
способности искать и 
находить новые 
решения, способы 
достижения требуемого 
результата, новые 
подходы к 
рассмотрению 
предлагаемой ситуации 

1  

53 Чтение и запись трехзначных  

чисел. Разрядный состав 

трехзначных чисел. Значение 

нуля в записи трехзначных 

чисел. 

 

 

Развивать навыки 

точного выражения 

мыслей. Коррекция

 ум

ения 

Выявлять причинно- 

следственные 

отношения. Работа с 

таблицей. 

1  

54 «Исключи лишнее». Словарные 

слова. 

 

Развитие  визуальной 

памяти, аналитико-

синтетической 

деятельности. 

1  

55 Сумма разрядных

 слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Развитие аналитико-

синтетической сферы 

через  решение 

логических задач с 

недостающими 

данными, по 

возможности 

логически 

обосновывать 

предполагаемый 

результат. 

1  

  56 Упражнение «Кто это?» 

(распознавание предмета по 

силуэтам) 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

целостного 

восприятия 

1  
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предметов, наглядно 

образного мышления, 

объёма внимания. 

57 Единицы массы-килограмм, 
грамм. 
. 

Развитие 
графомоторных 
навыков Работа с 
таблицей мер массы 

1  

  58 Устные приемы

 сложения и 

вычитания круглых чисел. 

Развитие аналитико- 

синтетической сферы 

через решение 

логических задач, 

требующие 

построения

 цепоч

ки логических 

рассуждений 

1  

59 Разные способы

 вычислений. 

Проверка вычислений. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений  в различии и сравнении. 

1  

60 Виды треугольников по соотношению сторон. Виды треугольников по видам углов. 
 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации. 
Работа с рисунком. 

1  

61 Упражнение «Дорисуй не 
достающие части» 

Развитие восприятия 

целостности предмета. 

1  

  62 Приемы умножения на 

однозначное число. 
 

Развитие творческого 

воображения   и   

элементов 

конструктивного 

мышления. Работа с 

алгоритмом 

1  

63 Приемы деления на

 однозначное число. 

Проверка деления 

умножением. 

 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического 

мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе. 

Работа с алгоритмом 

1  

64 Текст. «Лето» Развитие связной речи. 

Формирование 

представлений об окружающей действительности. 

1  

3 Дефектол

огическое 

обследова

ние 

65 Диагностика восприятия и внимания 1  

66 Диагностика памяти и мышления 1  

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков 
(математика,окружающий мир) 

1  

68 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

Итого 6

8 
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4 класс 

№ Разделы 

курса 

№ Тема занятия Направление 

коррекционной 

работы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Дефектоло 

гическое 

обследование 

1 Диагностика восприятия и внимания 1  

2 Диагностика памяти и мышления 1  

3 Диагностика предметных знаний умений и 
навыков (математика,окружающий мир) 

1  

4 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

2 Развитие 

высших 

психических 

функций 

(ВПФ) 

5 Разрядный состав 

чисел (от 1 до 1000). 

Сумма разрядных 

слагаемых. 

Развивать 

общеинтеллектуальные 

умения через

 сравнение, 

обобщение. 

1  

6 Сложение чисел и 
величин. 
 

Решение логические 

задач, требующие 

построения цепочки 

логических 

рассуждений. Работа 

с таблицей величин.

  

1  

7 Текст. «Осень. 

Приметы осени». 

Развитие связной 

речи, временных 

представлений, знаний 

окружающего мира. 

1  

8 Умножение. Приемы 
умножения. Деление. 
Приемы деления. 
 
 

Развитие зрительно- 

моторных 

координаций. Развитие 

навыков контроля, в 

том числе 

самоконтроля. Работа 

с таблицей и 

алгоритмом. 

1  

9 Упражнение «Найди 

отличия» 

Коррекция 

 мышления 

на основе упражнений в различии и сравнении. 

1  

10 Связь между

 компонента

ми действия деления. 

Развитие умения 

переформулировать 

отношения из

 прямых в 

обратные. 

1  

11 Составление связного 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Обучать 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

12 Диаграммы. 
Работа с чертежом. 

Решение логических 

задач, требующих 

построения цепочки 

логических 

рассуждений 

1  
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3 Числа, 

которые 

больше 1 

000. 

Нумерация 

. 

13 Класс единиц и класс 

тысяч. Разрядный

 состав

 многозна

чных чисел. 

 
 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости. Работа с 

таблицей 

1  

14 Упражнение 

«Соотнеси силуэт с 

предметом» 

Коррекция 

логического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и 

анализе. 

1  

15 Упражнения на 

синхронность работы 

обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание 

бус) 

Развивать моторику 

руки, формировать 

графические навыки. 

1  

 

  16 Запись и чтение 
многозначных чисел. 
Работа с таблицей 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе 

и анализе. 

1  

4 Величины 17 Упражнение «Найди предмет» 

 

Развитие концентрации  

внимания. 

1  

18 Составление связного рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

Обучать 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

19 Таблица мер площади. 
Работа с таблицей. 

Развивать внимание и 

мышление через 

выполнение заданий с 

нетрадиционно 

поставленными 

вопросами. 

1  

20 Единицы массы - центнер, 
тонна. Таблица единиц 
массы. 
 

Развивать 
устойчивость и 
концентрацию 

внимания, уметь 
переключаться с 
одного вида 
деятельности на 

другой. Работа с 
таблицей. 

1  

21 Упражнения «Что 

изменилось?».  

Развитие зрительной 

памяти. Обучение 

умению запоминать 

материал на основе 

зрительного 

1  
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восприятия. 

22 Время. Единицы времени. 
Таблица мер времени. 
 

Формирование умения 
ориентировки во 
времени. Работа с 
таблицей. 

1  

23 Упражнение «Соотнеси 

силуэт с предметом» 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

упражнений в синтезе 

и 

анализе. 

1  

24 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус) 

Развивать моторику 

руки, формировать 

графические навыки. 

1  

25 Характеристика звуков по 

громкости 

и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые 

звуки, ритмы). 

Развитие слуховой 

памяти. 

Характеризование 

звуков по громкости и 

длительности (шумы, 

музыкальные и речевые 

звуки, ритмы). 

1  

26 Сравнение величин. 
 

Формирование 

представлений об окружающей действительности. Работа с таблицей величин. 

1  

5 Сложение 

и 

вычитание 

27 Сложение многозначных 

чисел без перехода через 

разряд. 

  

Развивать мышление 

через классификацию 

предметов, чисел или 

понятий по заданному 

основанию 

классификации. 

Работа с 

алгоритмом. 

1  

28 Сложение и вычитание

 многозначных

 чисел с 

переходом через разряд. 

 

Развивать умение 
выполнять задания с 
лишними и 
недостающими 
данными. 

1  

  29 Упражнения «Что 

изменилось?».  

Развитие зрительной 

памяти. Обучение 

умению запоминать 

материал на основе 

зрительного восприятия. 

1  

30 Упражнение «Найди предмет» 

 

Развитие концентрации  

внимания. 

1  

31 Текст. Зима. «Приметы 

зимы». 

Развитие воображения, 

связной речи, 

пополнение 

словарного запаса. 

1  
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6 Умножени 

е и 

деление 

32 Приемы умножения. 
Умножение чисел, 
оканчивающихся 
нулями. 
Работа с

 таблицей (по необходимости) 

Развивать 

устойчивость и 

концентрацию 

внимания, уметь 

переключаться с 

одного вида 

деятельности на 

другой. 

1  

33 Графический диктант. Развитие
 графомотор
ных навыков, развитие 
устойчивого внимания. 

1  

34 Речевые игры. Развитие 

артикуляционной 

моторики. Коррекция 

логического мышления 

на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе. 

1  

35 Составление связного рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

Развитие связной речи. 

Обучение 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

36 Деление многозначного

 числа

 на однозначное 

(нуль в частном). 

Работа с алгоритмом. 

Формирование 

предпосылок к 

переходу от наглядно-

образного к 

абстрактно-

логическому 

мышлению через 

сравнение и 

обобщение. 

1  

37 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

Работа со схемой. 

Формировать 

общеинтеллектуальные 

умения через

 выделение 

существенных 

признаков и 

закономерностей. 

1  

38 Упражнение «Найди 

отличия» 

Коррекция 

 мышления 

на основе упражнений в различии и сравнении. 

1  

39 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус) 

Развивать моторику 

руки, формировать 

графические навыки. 

1  

  40 Скорость. Время. Расстояние. 
Работа с чертежами, 

формулами. 

Решение логических 

задач, требующих 

построения цепочки 

логических 

рассуждений. 

1  
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41 Умножение числа на 
произведение. 

Развитие аудиальной 
памяти 

1  

42 Упражнение «Соотнеси 

силуэт с предметом» 

Коррекция 

логического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и 

анализе. 

1  

43 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Развивать мышление 

через классификацию 

предметов, чисел или 

понятий по заданному 

основанию 

классификации. 

 

1  

44 Перестановка и

 группиров

ка множителей. 

Формировать 

общеинтеллектуальные 

умения через

 выделение 

существенных 

признаков и 
закономерностей. 

1  

45 Графический диктант. Развитие
 графомотор
ных навыков, умение 
ориентировки на листе. 

1  

46 Деление числа на 
произведение. 
 

Формирование умения 
ориентировки во 
времени. Работа с 
алгоритмом. 

1  

47 Игра “Снежный ком” для 

запоминания информации 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

1  

48 Деление на число, 

оканчивающееся нулями. 

Развивать умение 

выполнять задания с 

лишними и 

недостающими 

данными, 

1  

49 Задачи на

 движение в противоположных направлениях. 

Работа с чертежами, 

формулами. 

Решение логических 

задач, требующих 

построения цепочки 

логических 

рассуждений 

1  

50 Составление связного рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

Развитие связной речи. 

Обучение 

последовательности в 

изложении мыслей при 

составлении связного 

высказывания. 

1  

51 Умножение на двузначное 

число. 
Работа с алгоритмом. 

Формирование 

представлений об окружающей 
действительности. 

1  
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52 Упражнения «Запомни ход».  Развитие слухоречевой и 

зрительной памяти. 

Обучение умению 

запоминать материал на 

основе зрительного 

восприятия. 

1  

53 Умножение на трехзначное 
число.  

Развивать внимание

 

и мышление через 

выполнение заданий с 

нетрадиционно 

поставленными 

вопросами. Работа с 

алгоритмом. 
 

1  

  54 Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус) 

Развивать моторику 

руки, формировать 

графические навыки. 

1  

55 Текст. «Весна. Приметы 

весны» Составление 

описательного рассказа по 

картине. 

Обучать составлять 

связное высказывание 

описательного характера 

с опорой на наглядность. 

1  

56 Упражнение «Найди 

отличия». 

Коррекция 

 мышления 

на основе упражнений в различии и сравнении. 

1  

57 Упражнения «Запомни ход».  Развитие слухоречевой и 

зрительной памяти. 

Обучение умению 

запоминать материал на 

основе зрительного 

восприятия. 

1  

58 Игра “Снежный ком” для 

запоминания информации 

Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

1  

59 Деление на трехзначное 
число. 
Работа с алгоритмом. 

Развитие навыка 

коллективной работы. 

Развитие навыков 

планирования. 

1  

60 Проверка умножения 
делением. Проверка деления 
умножением. 
 
 

Развитие абстрактно – 

логического 

мышления, внимания 

при выполнении 

коррекционных 

упражнений. Работа с 

алгоритмом. 

1  

61 Упражнения «Что 

изменилось».  

Развитие зрительной 

памяти. Обучение 

умению запоминать 

материал на основе 

зрительного восприятия. 

1  

62 Пространственные фигуры. 
Работа с фигурами. 

Формирование 

представлений об окружающей действительности. 

1  
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63 Характеристика звуков по 

громкости 

и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые 

звуки, ритмы). 

Развитие слуховой 

памяти. 

Характеризование 

звуков по громкости и 

длительности (шумы, 

музыкальные и речевые 

звуки, ритмы). 

1  

64 Выполнение тестовых 
заданий. 
(по необходимости 

поддерживающий материал) 

Формирование

 адекв

атной самооценки, 

развитие 

коммуникативных 

способностей. 

1  

7 Дефект

оло 

гическо

е 

обследо

вание 

65 Диагностика восприятия и внимания 1  

66 Диагностика памяти и мышления 1  

67 Диагностика предметных знаний умений и навыков 
(математика, окружающий мир) 

 

1  

68 Диагностика речи и графомоторных навыков 1  

Итого 68  

 

Список литературы: 

     1.400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного 

возраста. / Узорова О.В. , Е.А. Нефѐдова М.: Издательство АСТ. 

2. Ителлектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития./ Бабкина Н.В. – Москва. 2006. 

3.Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности 

младших      школьников: Книга для учителя. –М.: АРКТИ, 2002. 

4. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей младшего 

школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000. 

      5.Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 6.Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе (Практические 

материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. 

— № 1. — с. 47 – 54 

      7.Вильшанская А.Д. Коррекционно-педагогическая работа с младшими 

школьниками с задержкой психического развития церебрально-органического 

генеза в общеобразовательной школе: Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. – 

М., 2005. – 23 с. 9. 

8. Вильшанская А.Д. Организация и содержание работы учителя- дефектолога 

в системе КРО // Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с 

ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга 1. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. –96с. — С. 65-73. 

9.Вильшанская А.Д. Формирование приемов умственной деятельности у 

младших школьников с      ЗПР на занятиях дефектолога// Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. — 2005. — № 5. — С. 73–77. 

          10.Математика 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС Школа России,/М.И. 

Моро, С.И.Волкова,  

          С.В.Степанов. 

           11.Математика за 5 шагов 1-4 классы./В.А. Крутецкая Спб.: Литера, 2017. 
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 12.Окружающий мир. 1-4 класс (в 2-х частях). Учебник. ФГОС /Плешаков А.А. 

М.: Просвещение,2015  

  13.Психолого-педагогическая диагностика / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. 

Издательский центр 

«Академия», 2003. 

            14.Тренажѐр по математике 1-4 класс / Е.О. Пожилова М.: Эксмо, 2018. 

            15.Тренажер для начальной школы. Математика 1-4 класс. / Латышева Н.А. М.: 

Издательский Дом  

            АСТ, 2018.     

            16. Математика. Все примеры и задания для начальной школы. 1-4 класс / 

Кочурова Е.Э. М.:              

   Издательство АСТ, 2018. 

             17.Полный курс математики 1-4 класс./Узорова О.В. , Е.А. Нефѐдова М.: 

Издательство     

             АСТ, 2015.                        

             18.Холодова О.А. Юным умникам и умницам, Курс РПС 1-4 класс /Рабочая 

тетрадь в 2-ух ч./ М.,   

             Издательство РОСТ, 2017. 

    19.Холодова О.А. Юным умникам и умницам, - Курс РПС 1-4 класс, М.,  

Издательство РОСТ,  

    2017. 

    20. Игнатьева Т.В. Русский язык. Все правила. 1-4 классы. Справочник/, М., 

Издательство АСТ, 

    2015.Цифровые образовательные ресурсы 

1. Материал развития речи (электронный ресурс) - Режим 

доступа:http://www.lbooks.ru/dosug/deti (дата обращения: 25.05.2019)  

2. Детские песенки для физкультурных минуток (электронный ресурс) - Режим 

доступа:http://flashsait.com/audio/pesni.php (дата обращения: 2.05.2019)  

3. Наглядный материал (электронный ресурс) - Режим доступа: 

http://www.torrentino.com/ (дата обращения: 24.05.2019)  

4. Электронные книги. Учусь ориентироваться в пространстве (электронный 

ресурс) - Режим доступа:http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая (дата обращения: 21.05.2019)  

5. Познавательные игры.-Режим доступа -https://igroutka.net(дата обращения 

10.05.2019) 

6. Картотека  игр  по познавательно-речевому развитию- Режим доступа https:// 

урок.рф(дата обращения 20.05.2019) 

7. Занимательные задачи по математике. Онлайн-платформа для развития логики и 

математических способностей .Детям от 5 до 12 лет-Режим доступа https://logiclike.com/( 

дата обращения 22.05.2019) 

Технические средства обучения  

1. Компьютер  

2. Многофункциональное устройство принтер-сканер-копир (чёрно-белый).  

Учебно-практическое оборудование 

1. Тетради, ручки, карандаши.  

2. Трафареты. 

3. Касса букв. 

https://igroutka.net/
https://logiclike.com/
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4. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т.п.). 

5. Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

6. Разнообразный демонстрационный материал. 

7. Серии сюжетных картин.  

           8.Рабочие тетради Мищенкова Л.В. РПС «36 занятий для будущих отличников 

 

2.1.16  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 

«Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 36 часа в год, 1 час в 

неделю.  

Цель и задачи обучения по курсу внеурочной деятельности  

Цель курса: развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Основными задачи:  

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей;  

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений;  

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;  

- формирование культуры поведения в информационной среде.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  
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Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  
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Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
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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 курса внеурочной деятельности  

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 её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица  

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 

профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  
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Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе 

дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 

фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации: Новый год, — замечательный 

общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника 

Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, 

без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: 

талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»).  

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»).  

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. 

А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»).  



439 
 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).  

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 

они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как 

места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день 

освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).  

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 

что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»).  

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники 

по воспитанию)»).  

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 

к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 

у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  
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Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных  

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства 

в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 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»). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» подготовлена на 

основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), Рабочей 

программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, 

приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на Всероссийскую Программу развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Цель: формирование социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного 

преобразования социального мира на основе нравственноэтических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание у 

школьников любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Задачи программы представлены на трех уровнях и выстроены в логике достижения 

воспитательных результатов: 

1уровенъ задач: приобретение обучающимися элементарных социальных знаний об 

обустройстве мира и общества, о человеке, природе, одобряемых и неодобряемых формах 

поведения, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2 уровень задач: формирование позитивных отношений обучающихся к базовым 

ценностям общества, формирование ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
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уровень задач: получение школьником опыта самостоятельного социального действия, 

формирование элементарных социальных умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно действовать в социальном мире в дружественном окружении (класса, 

группы, команды, параллели, класса и др.). 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 4 года, реализуется в объеме 135 

часов. На учебный год отводится: 1класс - 33 часа (из расчета 1 час в неделю), 2-4 классы - 

по 34 часа (1 час в неделю). 

Для оценки результативности программы используются следующие диагностические 

материалы : 

-Оценочный лист «Я-Орлёнок»; 

-Оценочные листы команд; 

-Оценочные листы по модулю (треку) «Орлёнок-Лид ер»; 

-Оценочные листы по модулю (треку) «Орлёнок-Спортсмен». 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Программа основана на прохождении треков. Всего в программе 

представлено 7 треков. 

Название трека Цель Ценности и значимые 

качества 

Вводное занятие 

«Мы - Орлята» 

Знакомство с программой, наставниками - 

старшеклассниками, историей ВДЦ «Орленок», 

песнями Орлят, атрибутикой и символикой 

Команда, творчество, 

дружба 

«Орлёнок- 

эрудит» 

Формирование интереса к научному знанию и 

исследовательской деятельности, 

положительного отношения к школе, учебной 

деятельности 

Познание 

«Орлёнок- 

Хранитель» 

Формирование познавательного интереса к 

изучению родного края, расширение кругозора, 

воспитание чувства любви и уважения к своей 

семье, малой родине, России. 

Родина, семья 

«Орлёнок- 

Мастер» 

Содействие развитию творческих способностей 

обучающихся, формирование эстетического 

вкуса, умение ценить прекрасное. 

Природа, 

красота, творчество 

«Орлёнок- Лидер» Формирование лидерских качеств, умения 

работать в команде, брать ответственность за 

решения, формирование актива класса. 

Команда, дружба 



442 
 

 

«Орлёнок- 

Спортсмен» 

Формирование здорового образа жизни, 

привитие интереса к физической культуре и 

спорту. 

Здоровье, спорт 

«Орлёнок- 

Доброволец» 

Формирование положительного отношения к 

волонтерскому (добровольческому) движению, 

развитие личностных качеств - сострадания, 

милосердия, доброты, желания помогать 

другому. 

Милосердие, забота, 

доброта 

«Орлёнок- 

Эколог» 

Формирование экологического мышления и 

экологической культуры. 

Природа, Родина 

 

1 класс 

№ Название 

раздела 

Форма Виды деятельности 

1 Вводное 

занятие «Мы - 

Орлята» 

Просмотр мультфильма; 

решение ребусов, 

кроссвордов, загадок; 

танцевальный флешмоб. 

Игра «Путешествие по созвездию Орла». 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное 
2 «Орлёнок- 

эрудит» 

Диалог с детьми; работа в 

парах; 

высказывание детьми своей 

точки зрения; логические и 

интеллектуальные игры- 

минутки. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

Проблемно-ценностное общение. 

Беседа, интервьюирование 
3 «Орлёнок- 

Доброволец» 

Прослушивание песни или 

просмотр мультф ильма, 

анализ рассказа;создание 

«Классного кругадобра»; 

обсуждение вопросов; 

танцевальный флешмоб. 

Познавательная, проблемноценностное 

общение. Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

4 «Орлёнок- 

Мастер» 

Прослушивание 

стихотворения; просмотр 

мультфильма; обсуждение 

вопросов изготовление 

оригами; 

танцевальныйфлешмоб. 

Познавательная, досугово-

развлекательная, художественное 

творчество, проблемно- ценностное 

общение. Взаимодействие - групповое, 

фронтальное, индивидуальное 

Дискуссия, презентация, игры 

5 «Орлёнок- 

Спортсмен» 

Т анцевальнаязарядка; 

введение образа ЗОЖика; 

участие в подвижных играх, 

работа в парах 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение, физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное 
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6 «Орлёнок- 

Хранитель» 

Обсуждениевопросов; 

просмотр презентации, 

старых фотографий; 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. 

 

  работа в паре; просмотр 

видео о культурных и 

исторических ценностях 

региона/страны, игра- 

путешествие 

Взаимодействие -индивидуальное, 

групповое, фронтальное. 

7 «Орлёнок- 

Эколог» 

Словесная игра, работа в 

парах; работа с визуальным 

образом; подвижная игра; 

просмотр мультфильма, 

отгадывание загадок; 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

8 «Орлёнок- 

Лидер 

Прослушивание 

песни/просмотр 

мультфильма; обсуждение 

результатов; танец; 

проведение игры; 

проведение социометрии 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

групповое, фронтальное, 

индивидуальное 

2 класс 

 

№ Название 

раздела 

Форма Виды деятельности 

1 «Орлёнок - 

Лидер» 

Беседа. 

Игра-испытание. 

Динамические паузы. 

Практикум «Пробую себя в 

роли лидера». 

Динамические паузы, Квест. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

групповое. 

2 Орлёнок - 

Эрудит» 

Диалог с детьми; работа в 

парах; 

высказывание детьми своей 

точки зрения; логические и 

интеллектуальные игры- 

минутки. Беседа. 

Интеллектуальная игра. 

Динамические паузы. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

Проблемно-ценностное общение. 

Беседа, интервьюирование 

3 Орлёнок - 

Мастер» 

Блиц- высказывания. 

КТД. Чтение и 

инсценировка 

стихотворений. 

Динамические паузы. 

Экскурсия/ мастер- класс. 

Познавательная, досугово-

развлекательная; художественное 

творчество, проблемно - ценностное 

общение. Взаимодействие - парное, 

групповое. 
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4 «Орлёнок - 

Доброволец» 

Просмотр мультфильма 

«Рука помощи». 

Динамические паузы. КТД. 

Динамические паузы. 

Познавательная, проблемноценностное 

общение. Взаимодействие - групповое. 

 

5 Орлёнок - 

Спортсмен» 

Танцевальнаязарядка; 

участие в подвижных играх, 

работа в парах 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение, физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие - парное, групповое. 6 «Орлёнок - 

Эколог» 

Обсуждениевопросов; 

просмотр презентации, игра 

«Экологическая ромашка». 

Просмотр экологического 

мультфильма. 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие -парное, групповое. 

7 «Орлёнок - 

Хранитель 

историческо й 

памяти» 

Словесная игра, работа в 

парах; работа с визуальным 

образом; Обсуждение 

традиций Пополнение 

альбома. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

парное, групповое. 

 

3 класс 

№ Название 

раздела 

Форма Виды деятельности 

1 «Орлёнок - 

Лидер» 

Беседа. Игра на 

командообразование. 

Динамические Паузы. 

Тренинг на выявления 

лидера в команде. Видео 

«Интервью с лидером». КТД 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

групповое. 

2 Орлёнок - 

Эрудит» 

Диалог; работа в парах; 

высказывание детьми своей 

точки зрения; логические и 

интеллектуальные игры- 

минутки. Беседа. 

Интеллектуальная игра. 

Динамические паузы. КТД 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

Проблемно-ценностное общение. 

Беседа, интервьюирование 
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3 Орлёнок - 

Мастер» 

Блиц- высказывания. Игра 

по станциям 

«Город мастеров». Чтение и 

инсценировка 

стихотворений. 

Динамические паузы. 

Экскурсия/ мастер- класс. 

КТД. 

Познавательная, досугово-

развлекательная, художественное 

творчество, проблемно- ценностное 

общение. Взаимодействие - групповое. 

4 «Орлёнок - 

Доброволец» 

Просмотр мультфильма 

«Рука помощи». 

Динамические паузы. КТД. 

Динамические паузы. 

Познавательная, проблемноценностное 

общение.Взаимодействие - групповое. 

 

5 Орлёнок - 

Спортсмен» 

Танцевальнаязарядка; 

участие в подвижных играх, 

работа в парах КТД 

«Зарядка». Игра с 

элементами ТРИЗ. 

Динамические паузы. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение, физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие - парное, групповое. 

6 «Орлёнок - 

Эколог» 

Обсуждениевопросов; КТД 

«Экологическая тропа». 

Динамические паузы. 

Просмотр экологического 

мультфильма. Кейс «Страна 

экология». 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие -парное, групповое. 

7 «Орлёнок - 

Хранитель 

историческо й 

памяти» 

КТД «Альбом памяти», 

словесная игра, работа в 

парах; работа с визуальным 

образом; обсуждение 

традиций. Пополнение 

альбома. Игра-квест 

«Ключи истории». 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

парное, групповое. 

 

4 класс 

№ Название 

раздела 

Форма Виды деятельности 

1 «Орлёнок - 

Лидер» - 

Беседа. Игра на 

командообразование. 

Динамические Паузы. 

Тренинг на выявления 

лидера в команде. Видео 

«Интервью с лидером». КТД 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

групповое. 
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2 Орлёнок - 

Эрудит» 

Диалог; работа в парах; 

высказывание детьми своей 

точки зрения; логические и 

интеллектуальные игры- 

минутки. Беседа. 

Интеллектуальная игра. 

Динамические паузы. КТД 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. 

Взаимодействие -групповое, 

фронтальное, индивидуальное. 

Проблемно-ценностное общение. 

Беседа, интервьюирование 

3 Орлёнок - 

Мастер» 

Блиц- высказывания. Игра 

по станциям 

«Город мастеров». Чтение и 

инсценировка 

стихотворений. 

Динамические паузы. 

Экскурсия/ мастер- класс. 

КТД. 

Познавательная, досугово-

развлекательная, художественное 

творчество, проблемно- ценностное 

общение. Взаимодействие - групповое. 

 

4 «Орлёнок - 

Доброволец» 

Просмотр мультфильма 

«Рука помощи». 

Динамические паузы. КТД. 

Динамические паузы. 

Познавательная, проблемноценностное 

общение.Взаимодействие - групповое. 

5 Орлёнок - 

Спортсмен» 

Танцевальнаязарядка; 

участие в подвижных играх, 

работа в парах КТД 

«Зарядка». Игра с 

элементами ТРИЗ. 

Динамические паузы. 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение, физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие - парное, групповое. 

6 «Орлёнок - 

Эколог» 

Обсуждениевопросов; КТД 

«Экологическая тропа». 

Динамические паузы. 

Просмотр экологического 

мультфильма. Кейс «Страна 

экология». 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие -парное, групповое. 

7 «Орлёнок - 

Хранитель 

историческо й 

памяти» 

КТД «Альбом памяти», 

словесная игра, работа в 

парах; работа с визуальным 

образом; обсуждение 

традиций. 

Пополнение альбома. Игра-

квест «Ключи истории». 

Познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение. Взаимодействие - 

парное, групповое. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: 

У ученика будут сформированы: 
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основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, ученик овладеет 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-будет развита самостоятельность, личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

-эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные: 

У ученика будут сформированы коммуникативные УУД: 

-владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации;  

-умение слушать собеседника и вести диалог (КУУД-2 и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий (КУУД-3); 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-умение определять общую цель и пути е достижения; 

У ученика будут сформированы познавательные УУД: 

-умение сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать классифицировать объекты, 

явления по родовидовым признакам; 

-умение устанавливать аналогии и причинно- следственные связи; 

-умение работать с таблицами, картами, схемами; 

-умение кодировать и декодировать информацию. 

У ученика будут сформированы регулятивные УУД: 

-умение планировать свою деятельность; 
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-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; -умение 

анализировать причины своего успеха/неуспеха  

Предметные УУД: 

Ученик научится: 

-использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

-самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

-применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

-выполнению элементарных правил экологической грамотности, нравственного поведения 

в мире природы и людей; 

-элементарным способам изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; -

практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

-использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

творческих, технологических и организационных задач. 

Главный принцип - всё делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и 

удачи, вместе активное действие и увлекательное приключение. 

Рабочая программа позволяет на основе российских базовых национальных ценностей 

выделить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, 

Здоровье, Природа, Познание. 

В результате изучения данной программы учащиеся должны знать: 

-что такое Родина, патриотизм (любовь к родному краю, Родине, своему народу, дому, 

земле, людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и 

быть полезным своей стране; формировать российское национальное историческое 

сознание, уважать национальные традиции народов России, истории и культуры своей 

страны). 

-что такое Семья (основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, 

верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых 

семейных традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей). 
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-что такое Команда (содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная 

деятельность в соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время 

другому и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому). 

-Природа (бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному 

наследию своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду,понимание 

зависимости жизни людей от природы).  

-Познание (открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и 

научном знании). 

Здоровье (равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное 

поведение, как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой 

принадлежности). 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Методика оценки результативности программы 

Для оценки результативности программы используются следующие диагностические 

материалы (Приложение 1): 

-Оценочный лист «Я-Орленок»; 

-Оценочные листы команд; 

-Оценочные листы по модулю (треку) «Орленок-Лидер»; 

-Оценочные листы по модулю (треку) «Орленок-Спортсмен». 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Название раздела. Тема занятия Количество 

часов 

Вводное занятие «Мы - Орлята» 1ч. 

«Орлёнок- эрудит» 5ч. 

«Кто такой эрудит?» 1 

«Эрудит - это ...» 1 

«Всезнайка» 1 
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«Встреча с интересным эрудитом - книгой» 1 

«Подведём итоги» 1 

«Орлёнок-Доброволец» 5ч. 

«От слова к делу» 1 

«Спешить на помощь безвозмездно» 1 

«Совместное родительское собрание «Наша забота!» 1 

«Доброволец - это доброе сердце» 1 

«Подведём итоги» 1 

«Орлёнок- Мастер» 5ч. 

«Мастер - это ...» 1 

«МастерскаяДеда Мороза. » 1 

«Класс мастеров» 1 

«Классная ёлка» 1 

«Новогоднее настроение» 1 

«Орлёнок- Спортсмен» 5ч. 

«Утро мы начнём с зарядки» 1 

«Сто затей длявсех друзей» 1 

«Весёлыестарты» 1 

«Самые спортивные ребята моей школы» 1 

«Азбука здоровья» 1 

«Орлёнок- Хранитель» 4ч. 

«Орлёнок - хранитель исторической памяти» 1 

«История школы - моя история» 1 

«Поход в музей» 1 

«Историческое чаепитие» 1 

«Орлёнок-Эколог» 4ч. 

«ЭКОЛОГиЯ» 1 
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«Каким должен быть настоящий эколог» 1 

«В гости к природе» 1 

«Мы друзья природе» 1 

«Орлёнок- Лидер» 4ч. 

«Лидер - это.» 1 

«Я хочу быть лидером Как становятся лидерами» 1 

«С командой действую!» 1 

«Мы дружный класс» 1 

Итого 33ч. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Название раздела. Тема занятия 

 

 

Количество 

часов 

«Орлёнок- Лидер» 5ч. 

Вводный «Орлятский урок. «Лидер - это ...» 1 

«Я могу быть лидером! 1 

«С командой действовать готов!» 1 

«КЛАССный выходной» 1 

«Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок-Эрудит» 5ч. 

«Кто такой эрудит?» 1 

«Я - эрудит, а это значит...» 1 

«Развиваемся, играя! КТД «Что такое? Кто такой?» 1 

«ВоображариУМ» 1 

Подводим итоги. «Могу быть изобретателем. На старте новых 

открытий» 

1 
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«Орлёнок- Мастер» 5ч. 

«Мастер - это.» 1 

«Мастерами славится Россия» 1 

«Г ород Мастеров» 1 

КТД «Классный театр» 1 

«Путь в мастерство»- подводим итоги. 1 

«Орлёнок- Доброволец» 5ч. 

«От слова к делу» 1 

«Спешить на помощь безвозмездно! С заботой о старших» 1 

КТД «Создай хорошее настроение» 1 

КТД «Братья наши меньшие» 1 

КТД «Коробка храбрости» 1 

«Орлёнок- Спортсмен» 5ч. 

«Утро начинай с зарядки - будешь ты всегда в порядке!» 1 

«Должен быть режим у дня» 1 

«О спорт, ты - мир!» 1 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 1 

«Азбука здоровья»-подводим итоги. 1 

«Орлёнок-Эколог» 5ч. 

«ЭКОЛОГиЯ» 1 

«Каким должен быть настоящий эколог? Мой след на планете» 1 

«Что должен знать и уметь эколог?» 1 

«Экология на практике» 1 

«Шагая в будущее - помни о планете» 1 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти» 4ч. 

«Орлёнок- Хранитель исторической памяти» 1 

«Я храню традиции семьи, а, значит, и традиции страны». 1 
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Кодекс «Орлёнка - хранителя». «Знать, чтобы Хранить». 1 

«Я -хранитель, мы - хранители» 1 

Итого 34ч. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Название раздела. Тема занятия Количество 

часов 

«Орлёнок- Лидер» 5ч. 

Вводный «Орлятский урок» 

«Лидер - это ... Я могу быть лидером! » 

1 

«В команде рождается лидер» 1 

КТД «Вместе мы сможем всё!» 1 

«КЛАССный выходной» 1 

«Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок-Эрудит» 5ч. 

«Кто такой эрудит. Я - эрудит, а это значит...» 1 

«Игра - это полезно и интересно» 1 

«Эрудит - это широкий кругозор. КТД «Играй, учись и узнавай!» 1 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 1 

Подводим итоги трека «На старте новых открытий» 1 

«Орлёнок- Мастер» 5ч. 

«Мастер - это.. .Россия мастеровая» 1 

«Город Мастеров» 1 

КТД «Мастер своего дела» 1 

«Мастер - это звучит гордо!» 1 

«Путь в мастерство»- подводим итоги. 1 

«Орлёнок- Доброволец» 5ч. 
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«От слова к делу» 1 

КТД «Создай хорошее настроение» 1 

«С заботой о старших» 1 

КТД «Подари улыбку миру!» 1 

«Портрет добровольца» 1 

«Орлёнок- Спортсмен» 5ч. 

«Движение - жизнь!» 1 

«Основы ЗОЖ» 1 

«Встреча - подарок. Спортивная игра «Книга рекордов». 1 

КТД «Спортивное» 1 

«Азбука здоровья»  

«Орлёнок-Эколог» 5ч. 

«ЭКОЛОГиЯ» 1 

«Страна экологии. Встреча с человеком, которого можно назвать 

настоящим экологом». 

1 

КТД «Знаю, умею, действую» 1 

Игра по станциям «Путешествие в природу» 1 

«Шагая в будущее - помни о планете» 1 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти» 4ч. 

«Орлёнок- Хранитель исторической памяти. Кодекс «Орлёнка - 

хранителя». 

1 

«Расскажи мне о России. Традиции моей страны» 1 

КТД «История становится ближе» 1 

«Мы -хранители» 1 

Итого 34ч. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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Название раздела. Тема занятия Количество 

часов 

«Орлёнок- Лидер» 5ч. 

Вводный «Орлятский урок . 

«Лидер - это ... Я могу быть лидером! » 

1 

«В команде рождается лидер» 1 

КТД «Вместе мы сможем всё!» 1 

«КЛАССный выходной» 1 

«Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок-Эрудит» 5ч. 

«Кто такой эрудит. Я - эрудит, а это значит...» 1 

«Игра - это полезно и интересно» 1 

«Эрудит - это широкий кругозор. КТД «Играй, учись и узнавай!» 1 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 1 

Подводим итоги трека «На старте новых открытий» 1 

«Орлёнок- Мастер» 5ч. 

«Мастер - это.. .Россия мастеровая» 1 

«Г ород Мастеров» 1 

КТД «Мастер своего дела» 1 

«Мастер - это звучит гордо!» 1 

«Путь в мастерство»- подводим итоги. 1 

«Орлёнок- Доброволец» 5ч. 

«От слова к делу» 1 

КТД «Создай хорошее настроение» 1 

«С заботой о старших» 1 

КТД «Подари улыбку миру!» 1 

«Портрет добровольца» 1 
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«Орлёнок- Спортсмен» 5ч. 

«Движение - жизнь!» 1 

«Основы ЗОЖ» 1 

«Встреча - подарок. Спортивная игра «Книга рекордов». 1 

КТД «Спортивное» 1 

«Азбука здоровья»  

«Орлёнок-Эколог» 5ч. 

«ЭКОЛОГиЯ» 1 

«Страна экологии. Встреча с человеком, которого можно назвать 

настоящим экологом». 

1 

КТД «Знаю, умею, действую» 1 

Игра по станциям «Путешествие в природу» 1 

«Шагая в будущее - помни о планете» 1 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти» 4ч. 

«Орлёнок- Хранитель исторической памяти. Кодекс «Орлёнка - 

хранителя». 

1 

«Расскажи мне о России. Традиции моей страны» 1 

КТД «История становится ближе» 1 

«Мы -хранители» 1 

Итого 34ч. 

Приложение 1 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ «Я-ОРЛЕНОК» 

Инструкция по заполнению таблицы: 

а) Заполняй таблицу только после того, как проведено общее классное дело. а) Используй 

для заполнения таблицы цветные карандаши, раскрашивая звездочки, где каждый цвет 

обозначает: 

-красный — оцениваю себя положительно, все получилось и все удалось, это ответ «да»; -

желтый — не уверен, что получилось проявить все свои положительные стороны, есть 

некоторые единичные проблемы, это ответ «не знаю»; 
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-синий — плохо проявил себя, не получилось включиться в общее дело, это ответ «нет». 

 Трек 

Орленок - 

Эрудит 

Трек 

Орленок- 

Хранител 

ь 

Трек 

Орленок - 

Мастер 

Трек 

Орленок - 

Лидер 

Трек 

Орленок- 

Спортсме 

н 

Трек 

Орленок- 

доброволе 

Ц 

Трек 

Орленок - 

Эколог 

Мне 

понравилос 

ь 

участвовать 

в 

подготовке 

и 

проведении 

общего 

дела 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Было 

интересно 

выполнять 

различные 

роли в 

группе 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Я бы снова 

хотел 

участвовать в 

общем деле 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Я был 

всегда 

активен: 

предлагал, 

делал, 

помогал 

другим 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Мне было 

легко 

общаться в 

команде 

ik ik ik ik ik ik  

 

У меня 

появились 

новые друзья 

и знакомые 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Я умею 

работать в 

команде 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
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Когда 

возникали 

трудности, 

я не бросал 

товарищей, 

старался 

делать 

хорошо 

работу 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 

Техника работы команды (эталон) Орленок- 

Лидер 

Орленок- 

Спортсмен 

Орленок- 

Добровол 

ец 

Орленок- 

Турист 
Дело, проведенное командой, 

принесло пользу другим людям 

    

Идея, воплощенная в рамках дела, 

была творческой, оригинальной 

    

Работа в команде проводилась по 

плану, была доведена до конца 

    

Каждый член команды проявлял 

активность в рамках своей роли (или 

ролей) 

    

Работа в команде проходила 

спокойно, несуетливо, без 

конфликтов 

    

При возникновении трудностей 

команда объединяла усилия с другой 

командой (или командами) 

    

 

Примечание: оценочный лист заполняется двумя цветами: зеленый цвет - условие эталона 

работы команды выполнено, красный цвет - условие не выполнено 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий»  
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 33,34 часа в год, 1 

час в неделю.  

Цель и задачи и внеурочной деятельности  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения младших школьников.  

Задачи:  
формирование осознанного отношения к труду у младших школьников, интереса к 

профессионально-трудовой деятельности;  

знакомство с понятиями «труд», «профессия», «предметы труда», «средства труда», 

«результаты труда», «униформа» и др.;  
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развитие речи, памяти, внимания, ассоциативного и логического мышления на 

материале, связанном с миром профессий;  

воспитание личностных качеств, необходимых в любой профессиональной 

деятельности (трудолюбие, ответственность, аккуратность, дисциплинированность, 

доброжелательность, реалистичная самооценка);  

воспитание уважительного отношения к труду;  

создание условий для осознания учащимися своих способностей, интересов и 

возможностей в мире профессий;  

формирование реалистичной самооценки у детей младшего школьного возраста;  

развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников.  

Планируемые результаты  

При реализации рабочей программы курса «Знакомство с миром профессий» 

учитываются возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, содержание которых 

соответствует законодательству РФ об образовании  

Общими показателями эффективности обучения по программе курса «Мир 

профессий» можно считать следующие личностные результаты:  

- осознание младшими школьниками значимости труда и важности любой 

профессии;  

- развитие учебной мотивации, ассоциативного и логического мышления на 

материале, связанном с миром профессий;  

-  развитие целеустремлённости, инициативности, самостоятельности;  

            -  сформированность эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферы 

в соответствии с психолого-возрастными особенностями и интересами ребёнка к 

профессионально-трудовой деятельности;  

- воспитание личностных качеств, необходимых в любой профессиональной 

деятельности (трудолюбие, ответственность, аккуратность, дисциплинированность, 

доброжелательность, реалистичная самооценка).  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий и коммуникативных умений:  

- ставить реалистичные цели;  

- планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- владеть навыками самостоятельной работы и работы в группах;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку своей деятельности;  

- анализировать возможные причины успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при работе с информацией;  

- объективно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- вести диалог, слушать и понимать собеседника.  

 

Предметными результатами изучения курса «Мир профессий» для младших 

школьников являются:  

- общие представления об отраслях профессиональной деятельности и профессиях;  

- освоение понятий «труд», «профессия», «предметы труда»,  

- «средства труда», «результаты труда», «условия труда» и т.д.;  

- способность выделять основные характеристики профессиональной деятельности 

и устанавливать взаимосвязь между их видами;  

- уважение к труду и различным видам профессиональной деятельности;  
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- потребность в оказании взрослым посильной помощи;  

- осознание необходимости развития способностей, важных для получения 

избираемой профессии.  

 

Общая характеристика организации внеурочной деятельности  

1 класс  
Раздел 1. Профессии, которые нас окружают (8 часов)  

Тема 1. Строительные профессии (2 часа) Кто построил школьный дом? 

Знакомство со строительными профессиями. Чтение и обсуждение сказки С.В. Михалкова 

«Три поросёнка». Выполнение задания в рабочей тетради «Чьи это вещи?». Просмотр 

мультфильма «Строитель» (проект «Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 2014). 

Подготовка и проведение интервью у родственников и знакомых «Строительные 

профессии».  

Тема 2. Профессии повар и кондитер (2 часа) Кто нас кормит? Знакомство с 

профессией повар. Просмотр мультфильма «Профессии повар и кондитер» (проект 

«Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 2014). Выполнение задания в рабочей тетради 

«Фрукты и овощи». Подготовка и проведение репортажа «Школьные повара».  

Тема 3. Профессия врач (2 часа) Кто нас лечит? Знакомство с профессией врач. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, который боялся прививок» (студия 

«Союзмультфильм», 1966). Выполнение задания в рабочей тетради «Четвёртый лишний». 

Просмотр мультфильма «Добрый доктор Стоматолог» (проект «Навигатум», 

кинокомпания «Парамульт», 2014). Экскурсия в школьный медицинский кабинет.  

Тема 4. Профессии охранник и спасатель (2 часа) Кто нас защищает? Знакомство с 

профессиями охранник и спасатель. Выполнение задания в рабочей тетради «Собери 

пословицы». Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

Знакомство с сайтом «Герои нашего времени». «Подвиги наших дней»: сообщения 

учащихся.  

Раздел 2. Мир труда и профессии (17 часов)  

Тема 5. Роль труда в жизни человека и общества (5 часов) Для чего люди 

работают? Беседа о роли труда в жизни человека и общества. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Почему родители ходят на работу?» (мультсериал «В мире профессий», 

проект «Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 2014). Выполнение задания в рабочей 

тетради о людях разных профессий. Чтение и обсуждение стихотворения Л.В. Куклина 

«Что было бы, если бы?..». «Если никто не пойдёт на работу…». Коммуникативные игры 

и упражнения: «Если никто не пойдёт на работу…», «Комплименты», «Угадай, кто я?». 

Что такое труд? Труд людей и труд животных: основные отличия. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кого пасут и доят муравьи?» (развивающий познавательный медиапроект 

для детей «Формула ума»). Знакомство с понятиями «средства труда», «виды труда», 

«предметы труда». Творческое задание «Нарисуй иллюстрацию к пословице» в рабочей 

тетради. Чтение и обсуждение рассказа К. Д. Ушинского «Дети в роще». Что такое 

инструменты (средства труда)? Понятия «рабочий инструмент», «орудие труда», 

«средства труда». Просмотр фрагмента мультфильма «Всемирная история. Древний 

человек» («Занимательные уроки Р. Саакаянца»). Выполнение заданий в рабочей тетради 

«Найди и раскрась», «Бюро находок». Виды инструментов (средств труда). 

Коммуникативные игры и упражнения: «Повтори движения», «Исключи лишний 

инструмент». Выполнение задания в рабочей тетради «Какие бывают инструменты?».  

Тема 6. Понятие «профессия» (2 часа) Что такое профессия? Понятие «профессия», 

основные признаки профессий. Выполнение заданий в рабочих тетрадях «Чем занимаются 

эти люди?», «Угадай профессию». Загадки-подсказки. Профессия, работа, занятие. Игра 

«Профессии сказочных героев». Беседа на тему «Работа профессионала». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Все профессии важны, все профессии нужны» (проект 

«Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 2014).  
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Тема 7. Какие бывают профессии? Предметы труда (8 часов) Какие бывают 

профессии? Работа с людьми. Понятия «предмет труда» и «профессионально важные 

качества». Классификация профессий по предмету труда. Профессии, в которых 

предметом труда является человек: учитель, врач, продавец, парикмахер, библиотекарь, 

официант. Выполнение заданий в рабочей тетради «Какого цвета профессия?», «Рассказ 

по картинке». Просмотр и обсуждение мультфильма «Учительница» по стихотворению В. 

Малкова «Пришла учительница в класс» (детская студия экранного творчества 

«Телескоп», 2012). Какие бывают профессии? Работа с техникой. Понятие «техника». 

Профессии, в которых предметом труда является техника: сантехник, строитель, 

нефтяник. Выполнение заданий в рабочей тетради «Угадай профессию», «Закончи ряд». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Фока — на все руки дока» (студия 

«Союзмультфильм», 1972). Встреча с представителями профессии группы «Техника». 

Какие бывают профессии? Предмет труда — природа. Профессии, в которых предметом 

труда является природа (лесник, егерь, садовод). Понятие «природа». Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Назови одним словом», «Угадай по силуэту», «Угадай 

профессию», «Помоги садоводу». Просмотр и обсуждение мультфильма «Чинк» по 

одноимённому рассказу Э. Сетон-Томпсона (студия «Союзмультфильм», 1992). Экскурсия 

на тему «Предмет труда — природа» (в ветеринарную клинику, кинологический клуб, 

зоопарк, на ферму, дельфинарий и т. д.). Какие бывают профессии? Предмет труда — 

искусство. Понятия «искусство», «художественный образ», «талант». Профессии, в 

которых предмет труда — искусство: музыкант, художник. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Иван Шишкин. Сказка о пропавших медвежатах» (серия «Всемирная 

картинная галерея с тётушкой Совой», студия ООО «Маски», 2008). Выполнение заданий 

в рабочей тетради «Угадай профессию», «Дорисуй фигуры». Чтение и обсуждение 

евангельской притчи о талантах. Чтение и обсуждение стихотворения Р. Сефа «Странное 

дело». Встреча с представителями профессии в сфере искусства. Игра «Какая профессия 

самая…?».  

Тема 8. Результаты труда (2 часа) Что такое результаты труда? Понятие «результат 

труда». Просмотр и обсуждение мультфильма «История о девочке, наступившей на хлеб» 

по мотивам сказки Х.К. Андерсена (студия «Киевнаучфильм», 1986). Выполнение заданий 

в рабочей тетради «Люди и вещи», «Пятый лишний». Игра «Профессия по ассоциации».  

Раздел 3. Я выбираю профессию (6 часов)  

Тема 9. Профессии наших родителей (2 часа) Профессии моей семьи. Чтение и 

обсуждение стихотворения Г.Р. Граубина «Прадеды». Понятие «условия труда». 

Выполнение задания в рабочей тетради «Дерево профессий». Выставка рисунков «Дерево 

профессий моей семьи». 13 Тема 10. Профессия моей мечты (4 часа) Какое дело мне по 

душе? Выполнение задания в рабочей тетради «Кем быть?» по методике Е. А. Климова 

«Дифференциально-диагностический опросник», адаптированной к младшему школьному 

возрасту. Моя будущая профессия. Игра «Аукцион профессий». Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Закончи предложения», «Нарисуй профессию своей мечты». «Моя 

любимая профессия»: встречи с интересными людьми. Итоговое повторение (2 часа) 

Итоговое повторение по курсу «Знакомство с миром профессий» в 1 классе. Подготовка и 

проведение праздника «Все профессии важны, все профессии нужны».  

2 класс  
Раздел 1. Повторение изученного в 1 классе (2 часа) Тема 1. Что мы знаем о 

профессиях? (1 час) Что мы знаем о профессиях? Актуализация знаний, полученных в 1 

классе, о труде, профессиях, средствах и предметах труда. Упражнения «Загадки-

подсказки», «Сходства и различия», «Покажи профессию». Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Чьи это инструменты?», «Предметы труда». Решение кроссворда в 

рабочей тетради (работа в группах).  

Тема 2. Профессии в жизни и сказке (1 час) Профессии в жизни и сказке. Беседа о 

профессиях и средствах труда. Выполнение задания в рабочей тетради «Незнайка и его 
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друзья». Упражнение «Говорящие фамилии». Викторина для знатоков книги Н.Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Выполнение творческого задания в рабочей 

тетради «Новые герои Цветочного города».  

Раздел 2. В мире профессий (18 часов)  

Тема 3. Кто создаёт мебель? (1 час) Кто создаёт мебель? Профессии, которые 

связаны с производством мебели: лесозаготовитель, водитель лесовоза, резчик по дереву, 

плотник, дизайнер мебели, конструктор, столяр, токарь, сборщик мебели и др. Чтение 

стихотворения И. М. Бартош «Кто сделал стол?». Выполнение заданий в рабочей тетради 

«Этапы создания мебели», «Заготовка древесины (средства труда)», «Что сделано из 

дерева?». Чтение и обсуждение отрывка из стихотворения В. В. Маяковского «Кем 

быть?». Выполнение упражнения «Кубики» в рабочей тетради. Обсуждение истории 

«Секрет дровосека». Решение кроссворда в рабочей тетради (работа в группах).  

Тема 4. Кто нас кормит? (3 часа)  

Откуда берутся продукты? Игра-разминка «Съедобное-несъедобное». Упражнение 

«Что общего?». Чтение и обсуждение главы «Откуда берётся каша?» из книги 

«Приключения Бабахина и его друзей». Профессии сельского хозяйства: селекционер, 

агроном, тракторист, растениевод, комбайнёр, животновод. Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Профессии сельского хозяйства», «Угадай профессию». Путь от поля до 

стола. Профессии, которые относятся к производству продуктов питания: технолог, 

контролёр, товаровед, повар, кондитер. Выполнение заданий в рабочей тетради «Кто нас 

кормит?», «Первый повар на земле», «Средства труда повара». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Повар и кондитер» (мультсериал «Навигатум: калейдоскоп профессий», 

кинокомпания «Парамульт», 2014). Профессиональные качества повара. Решение 

кроссворда в рабочей тетради (работа в группах). Экскурсия на хлебозавод или 

кондитерскую фабрику.  

Тема 5. Профессии в транспорте (3 часа) Какой бывает транспорт? Понятия 

«техника», «транспорт», «транспортные средства». Рассказ учителя о первых 

транспортных средствах и видах транспорта (водный, воздушный, сухопутный). 

Знакомство с профессиями транспортной сферы. Выполнение заданий в рабочей тетради 

«Виды транспорта», «Спецтранспорт», «Угадай профессию». Игра «Виды транспорта и 

транспортные средства». Как работает транспорт? Чтение и обсуждение главы «Как 

работает транспорт» из книги «Приключения Бабахина и его друзей». Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Чем питается транспорт?». Просмотр и обсуждение отрывка 

из мультфильма «Незнайка за рулём» (творческое объединение «Экран», 1972). Понятия 

«личный транспорт», «общественный транспорт», «грузовой транспорт», «пассажирский 

транспорт». Упражнения «Знаки дорожного движения», «Как вести себя на пешеходном 

переходе». Решение кроссворда в рабочей тетради (работа в группах). Экскурсия в 

автобусный парк или метро.  

Тема 6. Создание и обслуживание техники (2 часа) Кто создаёт и ремонтирует 

машины? Профессии, связанные с созданием и обслуживанием техники. Рассказ учителя о 

знаменитых учёных-изобретателях. Выполнение заданий в рабочей тетради «Знаменитые 

изобретатели». Чтение и обсуждение рассказа Е.А. Пермяка «Как самовар запрягли». 

Просмотр видеоролика Горьковского автомобильного завода «Как собирают машины 

ГАЗ». Просмотр мультфильма «Профессия — автослесарь» (проект «Навигатум: 

калейдоскоп профессий», кинокомпания «Парамульт», 2014). Выполнение задания в 

рабочей тетради «Автомобильный доктор». Профессиональные качества инженера и 

автослесаря. Профессия инженер. Викторина «Великие изобретатели». Чтение и 

обсуждение главы «Кто такие инженеры?» из книги «Приключения Бабахина и его 

друзей». Выполнение заданий в рабочей тетради «Что нужно инженеру?», «Транспорт 

будущего».  

Тема 7. Профессии в энергетике (2 часа) Как делают электричество? Профессии, 

связанные с производством электроэнергии: инженер-энергетик, электромонтёр, 
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электрослесарь, электрик. Понятия «энергия», «энергетика», «электричество», 

«электростанция». Правила безопасного обращения с электроприборами. Чтение и 

обсуждение главы «Как делают электричество?» из книги «Приключения Бабахина и его 

друзей». Просмотр обучающего мультфильма «Осторожно, электричество!» (мультсериал 

«Фиксики. Фикси-советы», продюсерская компания «Аэроплан», 2014). Выполнение 

заданий «Свет в доме», «Источники энергии» и упражнения «Перепутанные линии» в 

рабочей тетради. Профессиональные качества электрика. Как добывают нефть и газ? 

Профессии, связанные с производством газа и нефтепродуктов: геолог, инженер по 

бурению, инженер-технолог. Рассказ учителя «Для чего нам нефть и газ?», «Этапы работы 

с нефтью и газом». Просмотр и обсуждение мультфильмов «Про нефть» (музей геологии, 

нефти и газа, г. Ханты-Мансийск) и «Секреты природного газа» (по заказу ОАО 

«Кировоблгаз», студия Milky Johnny). Просмотр видеоролика о профессии геолог. 

Выполнение задания в рабочей тетради «Профессия геолог». Решение кроссворда в 

рабочей тетради (работа в группах). Знакомство с сайтом просветительского проекта 

«Моя энергия».  

Тема 8. Профессии пожарный, спасатель и полицейский (2 часа) Важная работа — 

защита и забота. Профессии, связанные с охраной правопорядка, спасением и защитой 

людей от стихийных бедствий: пожарный, спасатель, полицейский. Службы экстренной 

помощи. Выполнение заданий «Кто нас защищает?», «Третий лишний», «Номера 

экстренных служб» в рабочей тетради. Просмотр мультфильмов «Профессия — 

полицейский (участковый)» (проект «Навигатум: калейдоскоп профессий»), 

«Полицейский», «Пожарный» (проект «Навигатум: в мире профессий»). 

Профессиональные качества пожарного, спасателя, полицейского. Игры на 

внимательность и наблюдательность. Экскурсия в пожарную часть или Учебный центр 

МЧС.  

Тема 9. Настоящий руководитель (1 час) Настоящий руководитель. Понятия 

«руководитель», «управляющий», «менеджер». Качества хорошего руководителя. Чтение 

и обсуждение стихотворения И.М. Бартош «Начальник». Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Жил отважный капитан…», «Конкурс будущих начальников». Упражнение 

«Розовые очки».  

Тема 10. Кто работает с животными? (1 час) Кто работает с животными? 

Профессии, связанные с природой (животными): ветеринар, кинолог, дрессировщик, 

зоолог, орнитолог, грумер. Беседа на тему «Роль животных в нашей жизни». Домашние и 

дикие животные. Выполнение заданий в рабочей тетради «Собачья служба», «Работа с 

животными». Просмотр и обсуждение мультфильма «Профессия — ветеринар» 

(мультсериал «Навигатум: калейдоскоп профессий», кинокомпания «Парамульт», 2014). 

Рассказ учителя «Как дрессируют животных?». Просмотр видеоролика «Юрий Куклачёв и 

его кошки» (12.04.2017). Упражнение в рабочей тетради «Найди всех животных».  

Тема 11. В мире искусства (3 часа) Профессии театра и кино. Расширение знаний о 

творческой деятельности и профессиях, связанных с театром и кино. Просмотр фрагмента 

документального фильма о создании мультфильмов: Олег Анофриев озвучивает 

мультфильмы «В порту», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (1994). Просмотр 

фрагмента документального фильма о процессе озвучивания мультфильма «Три 

богатыря». Упражнение «Интонация». Качества, необходимые в работе актёра. Средства 

труда представителей творческих профессий. Выполнение задания в рабочей тетради 

«Работа артиста». Игра «Кто назовёт последним?». Путешествие в мир творческих 

профессий. Расширение знаний о творческих профессиях. Игра «Угадайка». Выполнение 

задания «Творческие профессии» в рабочей тетради. Беседа на тему «Роль искусства в 

жизни человека и общества». Игра «Творческие занятия». Экскурсия в театр (театральное 

закулисье) или на киностудию.  

Раздел 3. Человек выбирает профессию (3 часа)  
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Тема 12. Мастера своего дела (1 час) Мастера своего дела. Понятия «мастер», 

«мастерство», «профессионал». Качества профессионала. Чтение и обсуждение 

стихотворения Юлиана Тувима «Всё для всех». Чтение и обсуждение рассказа Е.А. 

Пермяка «Самоходные лапотки». Выполнение заданий в рабочей тетради «Три кита 

профессионального успеха», «Пословицы о труде». Роль органов чувств в 

профессиональной деятельности. Выполнение заданий в рабочей тетради «Органы 

чувств», «Профессионально важные качества».  

Тема 13. «Мужские» и «женские» профессии (1 час) «Мужские» и «женские» 

профессии. Знакомство с гендерной спецификой профессий. Просмотр видеоролика 

«Мужские и женские профессии». Мужские и женские качества. Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Занятия древних людей», «Угадай профессию», «“Мужские” или 

“женские” профессии?».  

Тема 14. Я познаю себя (1 час) Я познаю себя. Понятия «самопознание», 

«самооценка». Выполнение заданий «Какой я?», «Кем быть?», «Жители Изумрудного 

города», «Что мне нравится?» в рабочей тетради.  

Раздел 4. Коллективный творческий проект (11 часов)  

Подготовка праздника профессий. Выпуск стенгазет и оформление стендов. 

Инсценировка сказки И.М. Бартош «Самоходные ботинки»: подготовка к спектаклю, 

репетиции и работа над музыкальным оформлением, костюмами и декорациями. 

Праздник профессий. Выставка детских рисунков. Конкурс стенгазет. Премьера спектакля 

«Самоходные ботинки».  

3 класс  
Раздел 1. Как люди выбирают профессию? (10 часов)  

Тема 1. Что мы знаем о себе? (4 часа) Мир моих интересов и увлечений. 

Повторение изученного во 2 классе. Понятия «труд», «работа», «профессия». Беседа на 

тему «Роль увлечений в жизни человека» («Как через увлечения человек может 

реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим?»). 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях «Ромашка увлечений», «Закончи предложения». 

Игровое упражнение «Мои увлечения». Мои достижения и мои недостатки. Знакомство 

детей с содержанием профориентационного портфолио. Роль портфолио и творческих 

успехов ребёнка в выборе профессии. Игра «Я умею, я могу». Роль самопознания в 

выборе профессии. Знакомство с понятиями «медицинские противопоказания», 

«способности», «склонности». Выполнение задания в рабочей тетради «Какой я?». 

Творческие задания «Мои достижения», «Я мечтаю быть…». Презентация портфолио 

«Мои достижения». Кем я хочу стать? Просмотр и обсуждение мультфильма «Кем я хочу 

стать, когда вырасту» (проект «Навигатум», кинокомпания «Парамульт»). Беседа на тему 

«Самые интересные и востребованные профессии». Профориентационная игра «Загадки 

обманки». Тематическая игра «Конкурс знатоков профессий». Дискуссия на тему «Мой 

характер и выбор сферы деятельности». Выполнение задания в рабочей тетради «Мой 

герой». Игра «Я мечтаю быть...».  

Тема 2. Профессиональные качества (5 часов) Личностные качества и выбор 

профессии. Беседа на тему «Личностные качества и выбор профессии». Выполнение 

задания в рабочей тетради «Подходящие профессии» («Кем бы могли работать герои 

сказок?»). Упражнение на соотнесение профессий и личностных качеств. Талант, 

способности, успех. Почему важно развивать свои способности? Упражнение на 

соотнесение способностей с профессиями. Беседа на тему «Как развивать свои 

способности?». Понятия «талант» и «способности». Притча о талантах. Что такое 

«островок гениальности»? Что значит «достичь успеха»? Беседа на тему «У каждого — 

свой собственный успех». Знания и опыт. Зачем нужно учиться? Значимость труда в 

жизни человека и общества. Беседа на тему «Зачем нужно учиться?». Связь профессии и 

образования. Дискуссия на тему «Связь школьных предметов с современными 

профессиями». Навыки и выбор профессии. Формирование системного представления о 
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мире профессий. Выполнение задания в рабочей тетради «Где пригодится?» (на 

соотнесение учебных предметов с профессиями). Что такое человеческие ценности? 

Понятия «человеческие ценности», «материальные ценности», «духовные ценности», 

«нравственные качества». Что может ценить человек? Дискуссия на тему «Ценности 

разных эпох». Что делает человека человеком? Объяснение ценности нравственных 

качеств (доброта, умение помогать людям, честность, ответственность и др.). Выполнение 

задания в рабочей тетради «Прочитай пословицы». Беседа на тему «Как книги помогают 

нам быть хорошими людьми?». Выполнение задания в рабочей тетради «Ценности 

героев». Влияние ценностей человека на выбор профессии. Здоровый образ жизни как 

профессиональная ценность. Полезные привычки и здоровый образ жизни. Понятие 

«ответственность перед собой». Беседа на тему «Какие профессии помогают нам вести 

здоровый образ жизни?». Чтение и обсуждение отрывка из повести-сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Составление списка полезных привычек в рабочей 

тетради. Просмотр мультфильмов про зарядку и личную гигиену («Смешарики. Азбука 

здоровья», студия «Петербург»). Беседа на тему «Здоровый образ жизни как 

профессиональная ценность».  

Тема 3. Правила и ошибки выбора профессии (1 час) Правила и ошибки выбора 

профессии. Просмотр мультфильма «Все профессии нужны…» (проект «Навигатум», 

кинокомпания «Парамульт»). Беседа по теме «Для чего нужна профессия?». Обсуждение 

основных принципов выбора профессии. Между «хочу», «могу» и «буду полезен»: 

условия правильного выбора профессии. Понятия «цель», «средства», «целеполагание», 

«целеустремлённость». Беседа на тему «Ошибки при выборе профессии». Выполнение 

задания в рабочей тетради «Хочу, могу и буду полезен». Игровое упражнение «Верно — 

не верно». Раздел 2. Играя, выбираем (16 часов)  

Тема 4. Профессии в сфере образования (6 часов) Кто работает в школе? Школьные 

профессии и их функции. Упражнение «Цепочка вопросов». Тематическая игра «Чьи это 

вещи?» (средства труда тех, кто работает в школе). Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Кто работает в школе?», «Один день из жизни…» (условия труда одной из 

школьных профессий). Профессионально важные качества педагога. Просмотр 

мультфильма «Профессия педагог» (проект «Навигатум», кинокомпания «Парамульт»). 

Выполнение задания в рабочих тетрадях «Важные качества педагога». Требования к 

личностным и профессиональным качествам педагога. Игровая проба «Учитель». 

Экскурсия в учебные кабинеты средней школы. Кто работает в кружках и секциях? 

Условия труда, личностные и профессиональные качества педагогов дополнительного 

образования. Просмотр мультфильма «Профессия тренер» кинокомпании «Парамульт» 

(проект «Навигатум»). Выполнение задания в рабочей тетради «Профессия тренер» 

(синквейн). Игровая проба «Тренер». Профессия воспитатель. Основные требования к 

профессии воспитатель. Выполнения заданий в рабочей тетради «Что необходимо 

воспитателю для работы?», «Профессиональные качества воспитателя». Игровая проба 

«Воспитатель». Встреча с профессионалом (психологом, логопедом или воспитателем 

группы продлённого дня).  

Тема 5. Профессии в сфере культуры и искусства (8 часов) Библиотекарь — 

хранитель книг. Профессии в сфере культуры и искусства. История профессии 

библиотекарь. Профессионально важные качества и средства труда работников 

библиотеки. Понятия «абонемент», «формуляр», «читатель», «читальный зал», «книжные 

полки». Выполнение задания в рабочей тетради «Библиотекарь» (заполнение формуляра 

читателя). Экскурсия в библиотеку. Знакомство школьников с залами библиотеки, с 

особенностями и условиями труда библиотекаря, правилами поведения в библиотеке, 

правилами обращения с книгами. Игровое упражнение «Найди книгу читателю». Кто 

работает в музее? Знакомство с музейными профессиями (хранитель, реставратор, 

музейный художник, экскурсовод, научный сотрудник, смотритель, музейный педагог и 

др.), их функциями, условиями и средствами труда. Профессиональные качества 
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экскурсовода. Дискуссия на тему «Музейные секреты». Выполнение задания в рабочей 

тетради «Профессия экскурсовод». Игровая проба «Экскурсовод». Экскурсия в музей. 

Знакомство с профессионально важными качествами, условиями и средствами труда 

реставратора, музейного художника, экскурсовода, смотрителя и научного сотрудника в 

музее. Профессия дизайнер. Понятия «творчество», «творческие профессии», 

«декоративно-прикладное искусство». Профессионально важные качества и условия труда 

дизайнера. Обучающий мультфильм для детей «Дизайнер интерьера» (Детский телеканал 

«0!»). Выполнение задания в рабочих тетрадях «Дизайн моей комнаты». Ролевая игра 

«Творческая мастерская». Профессия флорист. Профессионально важные качества и 

условия труда флориста. Выполнение задания в рабочих тетрадях «Составь букет». 

Знакомство с правилами составления букетов из 21 сухоцветов и живых цветов. 

Составление букетов из сухоцветов и еловых веток. Конкурс творческих работ «Зимний 

букет». Профессия фотограф. История профессии фотограф. Условия труда и 

профессионально важные качества фотографа. Понятия «фотобутафория», «реквизит». 

Познавательный мультфильм для детей «Фиксики. Фотоаппарат» (ЗАО «Аэроплан», 

2013). Игровая проба «Фотограф» (позирование и фотографирование, фотоколлаж). 

Выполнение задания в рабочей тетради «Дорисуй фигуры». Экскурсия в фотоателье или 

фотостудию.  

Тема 6. Профессии в сфере торговли (2 часа) Кто работает в магазине? Знакомство 

с профессиями сферы торговли: продавец, кассир, товаровед, маркетолог, логист, 

менеджер по продажам. Условия, средства, предметы труда этих професий, их функции. 

Игра «Волшебный магазин». Выполнение задания в рабочих тетрадях «Менеджер по 

продажам». Профессиональные качества продавца. Просмотр мультфильма «Продавец» 

кинокомпании «Парамульт» (проект «Навигатум»). Выполнение задания в рабочих 

тетрадях «Важные качества продавца». Риски профессии продавец. Ролевая игра 

«Продавец». Выполнение задания в рабочих тетрадях «Распредели товары по группам». 

Игра «Книга жалоб» (решение проблемных ситуаций).  

Раздел 3. Индивидуальные творческие проекты (8 часов) 

Тема 7. Профессии моей семьи (4 часа) Подготовка проекта «Дерево профессий 

моей семьи» (вместе с родителями). Презентация проектов «Дерево профессий моей 

семьи». 

 Тема 8. Праздник профессий (4 часа) Подготовка праздника профессий. Создание 

творческих работ на темы «Моё любимое занятие» (рисунки и рассказы), «Путешествие в 

профессию» (фотографии, сделанные во время экскурсий), «Профессионалы в моей 

семье» (фотографии близких родственников в процессе их профессиональной 

деятельности), «Самая интересная профессия» (рисунки и рассказы). Праздник 

профессий. Выставка рисунков и чтение рассказов на тему «Моё любимое занятие». 

Фотовыставка/фотоконкурс «Путешествие в профессию» (выставка/конкурс фотографий, 

сделанных во время экскурсий). Фотовыставка/фотоконкурс «Профессионалы в моей 

семье». Выставка рисунков и чтение рассказов на тему «Самая интересная профессия».  

4 класс  

Раздел 1. Повторение изученного в 1–3 классах (2 часа)  

Тема 1. Зачем людям трудиться? (1 час) Зачем людям трудиться? Повторение 

изученного в 1–3 классах. Упражнение «Угадай профессию». Беседа на тему «Роль труда 

в жизни человека и общества». Понятия «деятельность», «труд», «работа» и «профессия». 

Пословицы и поговорки о труде. Выполнение заданий в рабочей тетради «Мудрые 

высказывания о труде» и «Календарь полезных дел».  

Тема 2. Какие бывают профессии? (1 час) Какие бывают профессии? Повторение 

изученного в 1–3 классах: понятия «предмет труда», «средства труда», «профессионально 

важные качества». Беседа на тему «Какие бывают профессии?». Выполнение задания в 

рабочей тетради «Предметы труда». Профориентационная игра «Умники и умницы».  

Раздел 2. Информация как предмет труда (9 часов)  
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Тема 3. Что такое информация и как её передают? (2 часа) Как передают 

информацию? Знакомство с новым предметом труда — информацией. Понятия 

«информация», «пиктограмма», «письменность», «текст», «буквы», «алфавит», «средства 

связи». Формы передачи информации. История возникновения письменности. Способы 

передачи информации. Выполнение заданий в рабочей тетради «Пиктограммы», «На чём 

писали в древности?», «Азбука Брайля». Профессии связи. Беседа на тему «Какие бывают 

средства связи?». Просмотр и обсуждение мультфильма «Буквы в ящике радиста» (СССР, 

студия «Киевнаучфильм», 1966). Будущее отрасли связи. Профессии в сфере электроники, 

связи и радиотехники. Выполнение задания в рабочей тетради «Профессии связи».  

Тема 4. Профессии, связанные с созданием книг (3 часа) История книги. История 

рукописной книги и книгопечатания (рассказ учителя). Понятия «манускрипт», 

«рукопись», «скрипторий», «миниатюра», «переплёт», «книгопечатание». Викторина 

«Древние книги». Просмотр и обсуждение отрывка из мультфильма «Гутенберг и 

книгопечатание» (познавательный мультсериал «Жили-были… первооткрыватели», 

Франция, 1994). Решение теста «История книги» в рабочей тетради. Как создаются книги? 

Знакомство с профессиями, связанными с изданием книг. Рассказ учителя о процессе 

создания книги. Выполнение заданий в рабочей тетради «Последовательность событий», 

«Собери пословицу». Просмотр и обсуждение познавательного видеоролика «История 

книги: от папирусных свитков до электронных книг» от New Generation. Решение 

кроссворда в рабочей тетради (работа в группах). Игровая проба «Книжка-малышка».  

Тема 5. Средства массовой информации (2 часа) Профессии СМИ. Понятие 

«средства массовой информации» (СМИ). Какие бывают СМИ? Знакомство с 

профессиями, связанными со СМИ (журналист, репортёр, редактор, корректор, 

корреспондент, копирайтер и т. д.). Условия труда, личностные и профессиональные 

качества людей, работающих в СМИ. Выполнение задания в рабочей тетради «Профессия 

журналист» (синквейн). Профориентационная игра «Профессия журналист».  

Тема 6. Профессии IT-сферы (2 часа) Профессии и специальности IT-сферы. 

Понятия «робототехника», «информационные технологии», «программирование». 

Просмотр мультфильма «Программист» (проект «Навигатум», кинокомпания 

«Парамульт»). Беседа по теме «Что нужно, чтобы стать программистом?». Условия труда, 

личностные и профессиональные качества программиста. Выполнение задания в рабочей 

тетради «Список дел программиста». Игровая проба «Программист».  

Раздел 3. Маршрут в профессии XXI века (14 часов)  

Тема 7. Профессии будущего (12 часов) Как и почему исчезают профессии? 

Понятия «устаревшие профессии» и «новые профессии». Рассказ учителя «Куда исчезают 

профессии?». Задание в рабочей тетради «Несуществующие профессии». Беседа на тему 

«Почему люди меняют профессию?». Перспективные отрасли и профессии на ближайшие 

15–20 лет. Решение кроссворда «Новые профессии» в рабочей тетради. Навыки и умения 

профессионала. Навыки soft skills и hard skills. Просмотр видеороликов «Hard skills vs Soft 

skills. Чего в тебе больше?» и «Что такое эмоциональный интеллект?» (видеопортал 

RUTUBE, канал «СберKids»). Беседа на тему «Что мешает людям развиваться, получать 

новые знания?». Навыки и умения, необходимые для профессионального роста в 

современном мире (коммуникабельность, критическое мышление, логическое мышление, 

эмоциональный интеллект, креативность, умение учиться самостоятельно, грамотная 

речь, умение работать в команде и др.). Решение судоку (упражнение на логику) в рабочей 

тетради. Практическое задание «Я в будущем». Упражнение «Угадай, кто я». JuniorSkills: 

чемпионат по профессиональному мастерству среди школьников. Знакомство с целями и 

задачами, компетенциями конкурса. Просмотр и обсуждение мультфильма «Что такое 

Джуниорскиллс?» (сериал «Калейдоскоп профессий», проект «Навигатум», спецвыпуск 

«Джуниорскиллс»). Выполнение задания в рабочей тетради «Мои навыки» (soft skills и 

hard skills). Обучение с увлечением (профессии тьютор, игропедагог). Понятия «тьютор», 

«игропедагог», особенности этих профессий. Отличия профессии учитель от профессий 
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тьютор и игропедагог. Условия труда, личностные и профессиональные качества людей, 

работающих в современной школе. Знания и навыки, рабочее место учителя, тьютора, 

игропедагога. Игровая проба «Профессия игропедагог». Выполнение творческого задания 

«Школа будущего» в рабочей тетради. Медицина будущего. Медицинские профессии 

будущего: консультант по здоровой старости, ИТ-медик. Условия труда, личностные и 

профессиональные качества людей, работающих в сфере медицины и здравоохранения в 

будущем. Выполнение заданий «Рекомендации консультанта по здоровой старости», 

«Профессионально важные качества ИТ-медика» в рабочей тетради. Просмотр 

мультфильма «Консультант по здоровой старости» (кинокомпания «Парамульт», проект 

«Навигатум»). Проектировщик «умного дома». Беседа на тему «Умный дом: мечта или 

реальность?». Условия труда, личностные и профессиональные качества людей, 

участвующих в создании «умного дома». Выполнение задания в рабочей тетради «Для 

чего это нужно?». Игра «Безопасный дом». Профессии будущего в сельском хозяйстве. 

Профессии сити-фермер, ГМО-агроном, сельскохозяйственный эколог. Беседа на тему 

«Умное растениеводство». Условия труда в сельском хозяйстве в прошлом, настоящем и 

будущем. Просмотр мультфильма «Сити-фермер» (мультсериал «Калейдоскоп 

профессий», кинокомпания «Парамульт», проект «Навигатум»). Игра «Как вырастить 

зелень в городских условиях?». Ролевая игра «Первый шаг в профессию сити-фермер». 

Изучение особенностей развития растений на примере микрозелени. Выполнение заданий 

в рабочей тетради «Что выращивает сити-фермер?», «Кто чем занимается?». Профессии 

будущего в робототехнике. Беседа на тему «Какие роботы существуют?». Роботы для 

развлечения, в производстве, быту, медицине и космосе. Просмотр 50-й серии 

(«Робототехника») мультфильма «Катя и Эф» (ООО «Студия Паровоз», АО «ЦТВ», 2019). 

Игра «Роботы вокруг нас». Выполнение задания в рабочей тетради «Кто создаёт 

роботов?». Транспорт будущего. Профессии водного, наземного и воздушного 

транспорта. Беседа по теме «Беспилотный транспорт и проблема безопасности движения». 

Профессии в области беспилотных технологий. Профессии будущего в транспорте: 

проектировщик высокоскоростных железных дорог, разработчик беспилотного 

транспорта. Профессионально важные качества разработчика беспилотного транспорта. 

Упражнение «Радар». Решение головоломки в рабочей тетради (филворд «Профессии 

беспилотного транспорта»). Кто ближе к звёздам? (космические профессии будущего). 

Знакомство с понятиями «космические технологии», «космическая станция». Профессии 

космонавт, астроном, космобиолог, космогеолог, инженер систем жизнеобеспечения, гид 

в сфере космотуризма, менеджер космотуризма. Секреты выращивания растений в 

космосе. Космотуризм — новейшее направление сферы развлечений и путешествий. 

Выполнение задания в рабочей тетради «Космические профессии». Экскурсия в детский 

технопарк «Кванториум» или учреждение дополнительного образования детей. Выставки 

рисунков «Профессии будущего», «Я в будущем».  

Тема 8. Играя, познаём (2 часа) Игра «Профессии прошлого, настоящего, 

будущего». Конкурс пантомим «В мире профессий будущего».  

Раздел 4. Правильный выбор профессии (3 часа)  

Тема 9. Что значит быть взрослым (1 час) Что значит быть взрослым. Навыки, 

которые отличают взрослого человека от ребёнка. Что надо уметь, чтобы стать 

«настоящим взрослым»? Прослушивание песни И.М. Бартош «Что умеют взрослые». 

Понятия «ответственность», «самоорганизация». Упражнение «Множество умений». 

Выполнение задания в рабочей тетради «Быть взрослым — значит...».  

Тема 10. Правила выбора сферы деятельности (2 часа)  

Между «увлекаюсь», «могу» и «буду полезен». Выполнение задания в рабочей 

тетради на соотнесение профессий с предметами труда. Упражнение «Кем быть?». 

Коммуникационная игра «Угадай, кто я». Роль самопознания и портфолио в выборе 

профессии. Выполнение заданий «Я умею, я могу», «Что мне нравится?» в рабочей 

тетради. Слагаемые профессионального успеха. Выполнение задания в рабочей тетради 
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«Слагаемые профессионального успеха». Беседа на тему «Что значит быть успешным?». 

Упражнения «Шкатулка качеств». Пословицы и поговорки об успехе. Выполнение 

задания в рабочей тетради «Формула успеха».  

Раздел 5. Профориентационный проект (4 часа)  

Профориентационный проект «Один день на работе у родителей». Подготовка и 

защита профориентационного проекта. Итоговое повторение (2 часа) Игра-конкурс 

«Калейдоскоп профессий». Разгадывание анаграмм, в которых зашифрованы названия 

профессий. Выполнение заданий «Отгадай профессию по описанию», «Соотнеси 

профессии со средствами труда». Викторина «Профессии от А до Я» 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о правильном питании» 

(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели 

в лагере здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 

2007), «Формула правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009). 

        Содействие здоровому образу жизни , создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 

поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач 

процесса воспитания. 

 В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим 

кризисом произошло резкое снижение показателей здоровья и социальной защищенности 

детей. Это привело, в частности, к тому, что на этапе поступления в школу, как 

показывают обобщенные данные последних лет, в среднем 28% детей имеют хронические 

заболевания. 

 Данные научных  исследований показывают, что здоровье зависит от следующих 

факторов: медицинского обслуживания, наследственности, экологии и образа жизни.  

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это сохранение 

здоровья детей, формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение мотивации к этому.                             

Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная и 

её первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение которых 

возложено на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую 

работу по предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным 

питанием. В этой связи уместно привести слова знаменитого педагога В.А. 

Сухомлинского « Опыт убедил нас в том, что приблизительно  у 85% всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в учёбе – плохое состояние здоровья, какое – 

нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное  и поддающееся 

излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя».  
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Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных программ. 

 

Общая характеристика программы  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 

начиная с раннего возраста. 

Практическая значимость состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с начальной школы. 

Цель программы- воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека;  

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов;  

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

         Преимущество программы заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Программа «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и 

 максимальное вовлечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку 

знаний,  навыков в определении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном 

составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

     Программа носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное 

участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать 

правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса 
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обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, 

проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и 

т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения программы— поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения программы используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и 

методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к 

проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и 

игровые методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить 

несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном 

вовлечении в работу родителей.   

       

 Программа « Разговор о правильном питании» построена в соответствии с принципами: 

 научная обоснованность и практическая целесообразность;  

 возрастная адекватность;  

 необходимость и достаточность информации;  

 модульность программы; 

 практическая целесообразность                                                                                                     

 динамическое развитие и системность;  

 вовлеченность семьи и реализацию программы; 

 культурологическая сообразность – в содержании программы отражены 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран. 

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном 

питании» носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе 

и связанные с российской историей и культурой. Содержание и структура программы 

обеспечивает возможность организации системного обучения школьников, с учетом их 

возрастных особенностей.  

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, 

как своей страны, так и других стран.  
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Описание места программы в учебном плане 

Преподавание программы «Разговор о правильном питании» проводится  во второй 

половине дня. Важность  для младших школьников подчеркивается тем, что он 

осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни,   рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом.  

Программа «Разговор о правильном питании»  изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в 

неделю:  1 класс -33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов. В каждом классе выделяется время 

для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

Программа рассчитана на детей 6,6-10 лет. В учебные группы принимаются все 

желающие без специального отбора.  

Режим занятий - вторая половина дня 

Программа состоит из 2-х модулей  

1-2 классы – модуль «Разговор о правильном питании»; 

3-4  классы – модуль «Две недели в лагере здоровья». 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  

 Одним из результатов преподавания программы «Разговор о правильном питании» 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. 

        Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.                              

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 

Основные методы обучения:  
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 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения. 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, 

хлебопекарные предприятия; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

Формы контроля 

  

         Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, 

тестирования, выполнения творческих заданий. 

 .   Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ 

учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

 - оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

  - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 
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             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

1 – 2 класс 

«Разговор о правильном питании» 

3 – 4 класс 

«Две недели в лагере здоровья» 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы 

«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного 

курса: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД 

 использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

 построение монологического 

высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

 построение монологического высказывания (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 владение диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 формулирование собственного мнения;  

 умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 понимание возможности существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих сего собственной;  

 умение ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной 

задачи;   

 понимание выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

 принятие установленных правил 

в планировании и контроль 

способа решения;  

 осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи). 

 понимание и сохранение учебной задачи;   

 понимание выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

 принятие установленных правил в планировании 

и контроль способа решения;  

осуществление итогового и пошагового контроля 

по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

● умение адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

● самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществление записи 

(фиксации) выборочной 

информации об окружающем мире 

и себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

 построение сообщения в устной 

и письменной форме;  

 смысловое восприятие 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

 осуществление анализа объектов 

 осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществление записи (фиксации) выборочной 

информации об окружающем мире и себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 построение сообщения в устной и письменной 

форме;  

 смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

 осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

 осуществление сравнения и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических операций;  

 установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений;  

 построение рассуждений в форме связи простых 
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с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществление сравнения и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев для 

указанных логических операций. 

  

суждений об объекте, его строении, свойствах, 

связях;  

 выделение существенных признаков и их синтеза. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы: 

основы системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по получению, 

преобразованию, применению нового знания, предметные и метапредметные 

действия с учебным материалом. 

 

●   знание детей о правилах и 

основах рационального питания, о 

необходимости соблюдения 

гигиены питания; 

●   навыки правильного питания 

как составная часть здорового 

образа жизни; 

●   умение определять полезные 

продукты питания;  

●   знание о структуре 

ежедневного рациона питания; 

●   навыки по соблюдению и 

выполнению гигиены питания; 

●   умение самостоятельно 

ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов 

питания. 

 

 

 знание детей об особенностях питания в летний 

и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

 навыки самостоятельной оценки своего 

рациона с учётом собственной физической 

активности; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в 

которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; 

 знания детей об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме; 

 навыки, связанные с этикетом в области 

питания; 

 умение самостоятельно оценивать свой рацион 

и режим питания с точки зрения  соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом 

границ личной активности, корректировать 

несоответствия. 

 

Первый уровень результатов «ученик научится» 

 соблюдать гигиену питания; 

 ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент 

продуктов); 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности; 

 

Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность научиться» 

 соблюдать правила рационального питания;  

 определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности 

питания в летний и зимний периоды);  

 различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 
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 корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ 

личностной активности;  

 самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

Содержание программы 

 

Модуль Класс Задачи 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 класс 

- формирование и развитие представления детей о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;      

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их 

интересов и познавательной деятельности;      

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

2 класс 

- формирование у школьников знаний о правилах 

рационального питания, их роли в сохранении и укреплении 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

«Две недели в 

лагере 

здоровья» 

3 класс 

- освоение детьми практических навыков рационального 

питания;      

- информирование детей о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов;   

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей.    

4 класс 

- формирование представления о социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей культуры человека;      

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 
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Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. 

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 

Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  

 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  
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умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 

заданий.  

1-й год обучения  

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие 

питания. 

Знакомство с программой . Беседа.  Экскурсия в 

столовую. 

2. Самые  полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты полезны и 

необходимы  человеку». Учимся 

выбирать самые полезные продукты. 

Работа в тетрадях, 

сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила 

питания. 

Формирование у школьников основных 

принципов гигиены питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая 

игра, соревнование, 

тест, демонстрация 

удивительного 

превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». Различные 

варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, 

викторины. 

Составление меню 

завтрака. 

6. Роль хлеба в 

питании детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания, обед. 

Игры, викторины, 

конкурсы. 

Составление меню 

обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей проекта, формы 

организации, разработка плана проекта. 

Выполнение проектов 

по теме «Плох обед, 

если хлеба нет». 

8. Подведение 

итогов работы. 

 Творческий отчет 

вместе с родителями. 

 

 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 
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После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

 

2-й год обучения 

 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице 

«Правильного 

питания». 

Знакомство с вариантами полдника Игра, викторины 

3. Молоко и 

молочные 

продукты. 

 Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, 

составление меню. 

Конкурс-викторина 

4. Продукты для 

ужина. 

Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный компонент 

питания 

Составление меню для 

ужина. Оформление 

плаката «Пора 

ужинать». Ролевые  

игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в разные 

времена года». 

Составление и 

отгадывание 

кроссвордов, 

практическая работа 

ролевые игры. 

6. Вкусовые 

качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет товарища нет». Практическая работа по 

определению вкуса 

продуктов. Ролевые 

игры    

 

7. Значение 

жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить жажду» Ценность 

разнообразных напитков. 

Работа в тетрадях. 

Ролевые игры. Игра – 

демонстрация «Из чего 

готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание. 

Беседа «Что надо есть, чтобы стать 

сильнее». Высококалорийные 

продукты. 

Работа в тетрадях, 

составление меню 

второго завтрака в 

школе, ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, 

фрукты – 

витаминные 

продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов».Значение  витаминов и 

минеральных веществ в питании 

человека. 

Поле чудес «Овощи, 

ягоды, фрукты самые 

витаминные 

продукты». Каждому 

овощу свое время. 

Ролевые игры. 

10. Проведение 

праздника 

«Витаминная 

 Конкурсы, ролевые 

игры. 
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страна». 

11. Семейное 

творческое 

содружество детей 

и взрослых. Проект 

«Самый полезный 

продукт». 

  

12. Подведение 

итогов. 

 Отчет о проделанной 

работе. 

 

 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену  питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

 3-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели 

в лагере здоровья» 

 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об 

основах рационального питания 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели 

в лагере здоровья» 

2. Состав 

продуктов. 

Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы питательных 

веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление 

меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего 

состоит наша пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть в разное время 

года» Блюда национальной кухни 

Ролевые игры. 

Составление меню. 

Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

Беседа «Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее».Рацион собственного 

питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я  

- спортивная семья». 

5. Приготовление 

пищи  

Беседа « Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . 

Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, 

сказка». 

6. В ожидании 

гостей. 

Беседа «Как правильно накрыть стол». 

Столовые приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 
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7. Молоко и 

молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в питании детей». 

Ассортимент молочных продуктов. 

Игра -исследование 

«Это удивительное 

молоко». Игра 

«Молочное меню». 

Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , получаемых из 

зерна. Традиционные народные блюда 

из продуктов, получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник 

«Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб 

всему голова» 

  

10. Творческий 

отчет. 

  

11. Подведение 

итогов. 

 Отчет о проделанной 

работе. 

 

 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 

работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных 

принадлежностей и бытовых приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, 

обеду. 

4-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели в 

лагере здоровья» 

 

Содержание Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно найти в 

лесу» Правила поведения в лесу. 

Правила сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. 

Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная 

математика» 

Игра – спектакль « Там 

на неведомых 

дорожках» 

3.Рыбные 

продукты 

Беседа «Что и как можно приготовить 

из рыбы» Важность употребления 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 
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рыбных продуктов. « Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В 

подводном царстве» 

Конкурс пословиц и 

поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 

морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. 

Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков 

«Вкусный маршрут» 

Игра – проект « 

кулинарный глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что можно 

приготовить, если выбор продуктов 

ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На 

необитаемом острове» 

7.Правила 

поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно вести себя  за 

столом». Знакомство со стихотворением 

« Назидание о застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

8.Накрываем стол 

для родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей проектов, 

форм их организации 

Разработка планов работы, составление 

плана консультаций с педагогом 

Выполнение проектов 

по теме 

«___________________

________» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов работы 

  

 

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения 

     Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

    должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

 

Курс внеурочной деятельности «Работа с текстом» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Чтение. Работа с текстом» разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, и от 22.09.2011г. №2357); Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Примерной 

программы начального общего образования (рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности учащихся); Примерной программы внеурочной деятельности начального 

образования; Примерной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения и русского языка. УМК «Чтение. Работа с текстом» 

О.Н.Крыловой позволяет преодолеть трудности в обучении пониманию и анализе 

прочитанного. 

Программа данного курса предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 

четыре года обучения (135 часов, 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классе на каждый 

учебный год). Занятия проводятся один раз в неделю. Программа первого класса может 

быть реализована через содержание учебных предметов или в рамках кружка. 

Для работы используется методический комплект Крыловой О.Н. Чтение. Работа с 

текстом: 1-4 класс / О.Н.Крылова. – 25-е изд.- перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2019. (Серия «Учебно–методический комплект»). 

 

Цель программы «Чтение. Работа с текстом»: создание условий для развития 

читательских умений. 

Основные задачи: 
1. Учить работать с текстом литературного произведения; 

2. Расширять читательский кругозор. 

3. Укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности; 

4. Способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка. 

5. Формировать у детей внимательное отношение к слову автора, к осознанию смысла 

прочитанного. 

Планируемые результаты освоения курса «Чтение. Работа с текстом»  

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 



485 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:  

 формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе и честности; 

 достижение необходимого уровня речевого развития, т.е. овладение чтением вслух 

и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции. 

 

Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» в 1-2 классе 

является формирование следующих умений: 
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- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве. 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 1-2 классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

-  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 

Ученик 1 класса научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших 

и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал;  

 устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе 

по прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 
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 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная 

/отрицательная и почему) его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным; 

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации; 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию 

(чтение про себя, задавание вопросов автору походу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; 

 словарная работа по ходу чтения) 

 

Ученик 2 класса научится: 

 определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, озаглавливать 

текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, различать и 

называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) и 

факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; 

 отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

  задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе 

по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный 

текст (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
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словарей; 

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; 

 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом; 

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять главную мысль текста 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова (по словарю учебника) обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи). 

 

3–4-й класс  

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 

текстом» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Работа 

с текстом» в 3 – 4 -м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 

Требования к результатам на конец 1 года 

Ученик научится: 
- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, определять главную 

мысль текста, 

- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы 

 

Требования к результатам на конец 2-3 года 

Ученик научится: 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; тип текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения 

 

Требования к результатам на конец 4 года 

Ученик научится: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

формулировать основную мысль текста; тему текста, стиль, тип текста; 

составлять простой план текста; 

аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 
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иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою) 

определять стиль текста; 

 

Система оценивания знаний обучающихся  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета в зачетно /незачетной форме. 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки  

Уровень 

достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

Повышенный 

(функциональ-ный) 

уровень 

Отметка Словесная 

оценка 

Высокий 

уровень 

достижения 

не менее 85% 

заданий 

базового 

уровня 

и не менее 80% баллов за 

задания повышенного 

уровня сложности 5 Отлично 

Повышенный 

уровень 

достижения 

не менее 65%, 

но не более 

85% заданий 

базового 

уровня 

и более 1/3баллов, но 

менее 80% баллов за 

задания повышенного 

уровня сложности 
4 Хорошо 

Базовый 

уровень 

достижений 

75 % - 91% 

заданий 

базового 

уровня 

65% заданий базового 

уровня (если работа 

содержит только 

задания с выбором 

ответов) 

4 Хорошо 

50% заданий базового 

уровня (если работа 

содержит задания с 

развёрнутым и кратким 

ответом) 

3 

Зачет 

удовлетвори

тельно 

Недостаточный 

(для 

дальнейшего 

обучения) 

 менее 65 % заданий 

базового уровня 

менее 50% заданий 

2 

Незачет 

неудовлетвор

ительно 
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уровень 

достижений. 

базового уровня  

 

Критерии выставления отметок по результатам итоговой контрольной работы 

 

Отметка Кол-во правильных ответов, % 

5 91-100 

4 75-90 

3 50-74 

2 Менее 50 

Если показатели итоговой оценки неоднозначны, то решение об итоговой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики развития ребенка и в пользу 

ученика. 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
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•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

 национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 
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Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

 

 

2.3 Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с задержкой 

психического развития (ЗПР) образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах учебной и социальной 

деятельности.  

Программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) разработана и утверждена МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами», 

осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

учащихся с ЗПР и с учетом примерной федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.2), является неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ЗПР (вариант 7.2) в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с ЗПР объединяет 

детей с нарушениями нормального темпа психического развития и пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. При организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ЗПР в образовательном процессе необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер.  

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционную помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Задачи программы:  

▪ своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  
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▪ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 ▪ создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

▪ осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

▪ разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

▪ оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; -возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях;  

▪ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Специфика и направления работы  

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР (вариант 7.2) проводится в рамках 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

структурная упрощенность содержания, сниженный темп работы, повторность в 

обучении). Коррекционная работа проводится в рамках внеурочной деятельности в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические и дефектологические занятия). Наиболее активно коррекционная работа 

осуществляется в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

▪ диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической помощи;  

▪ коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 ▪ консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

 ▪ информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы 

коррекционной работы выступают:  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
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требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса. 

 Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

реабилитационной работы с обучающимися, а именно комплексная деятельность 

специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 

социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе 

сопровождения лежит единство четырёх функций:  

▪ диагностика сущности возникшей проблемы;  

▪ информация о сути проблемы и путях её решения;  

▪ консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

▪ помощь на этапе реализации плана решения.  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

 ▪ работу психолого-педагогического консилиума;  

▪ выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

▪ оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

▪ организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

▪ организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют классный 

руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

учителя предметники.  

В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 

процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

▪ проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на 

ПМПК; 

 ▪ проведение малых педагогических советов, административных советов 

; ▪ ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

▪ посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;  

▪ разработка методических рекомендаций учителю; 

 ▪ анкетирование обучающихся, диагностика;  

▪ обследование школьников по запросу родителей. 
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 Содержание и формы работы в данном направлении следующие:  

▪ наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

▪ поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

▪ составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

▪ составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

▪ контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 ▪ формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ▪ ведение документации;  

▪ организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения 

при оказании поддержки обучающимся с ЗПР.  
Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе 

вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ППк и должны быть 

направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с ЗПР, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи 

детям с ЗПР и их родителям (законным представителям).  

Учитель-дефектолог – помощь направлена на коррекцию и развитие 

познавательной деятельности, стимуляцию психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, 

устранению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений 

чтения и письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ЗПР навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, формирует социально-нравственное 

поведение, развивает когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения, проводит работу по коррекции нарушений в развитии 

эмоциональноличностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д.  

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за 

соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов 

социальнопедагогической диагностики социальный педагог определяет потребности 

ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в 

адаптации ребенка в школе.  

Принципы сопровождения детей с ОВЗ специалистами психолого-

педагогической службы:  
▪ системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 

помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной 
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ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, возможности школьника, 

его сильные стороны, определяющие обходные пути в обучении и с учётом всех 

составляющих определяется, моделируется система психолого-педагогического 

сопровождения);  

▪ комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, родителями 

оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его деятельности 

(познавательную, эмоционально-волевую, двигательную; оптимизируются социальные 

связи и отношения), помогающая отследить успешность обучения и наладить 

межличностные связи;  

▪ интегративность – предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, дидактических 

и психотерапевтических приемов (охватывает не только образовательную среду, но и 

микросоциальную);  

▪ приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных 

затруднений ребенка. Знание и учёт его особых потребностей для использования их в 

качестве обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации 

образовательного процесса);  

▪ непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его возможностей 

и способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на 

протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях образования.  

Перечень и содержание коррекционно-развивающих занятий.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание, которые предусматривают:  

▪ многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР;  

▪ комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 ▪ разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Психолого-медико-

педагогическая 

диагностика 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Анализ документов 

ПМПК и 

медицинских карт, 

проведение входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении учащимися 

АООП НОО для 

детей с ЗПР, 

планирование 

коррекционной 

работы 

Коррекционно-развивающая работа 

Выбор оптимальных 

для развития 

ребёнка с ЗПР 

методик, методов и 

приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

приказы, протоколы 

школьного ППк, 

рабочие программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

-фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы 

в индивидуальной 

папке сопровождения 

учащегося с ЗПР; - 

организация системы 
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комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении  

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

-выполнение 

рекомендаций 

ПМПК, ППк;  

-реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов 

коррекционно-

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

-мониторинг 

развития учащихся; 

 -реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни как 

части АООП НОО 

для детей с ЗПР 

-целенаправленное 

воздействие 

педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии;  

-использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и 

воспитания, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка, 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

- программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

- план работы с 

родителями 

- выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

-рекомендации 

специалистов 

службы 

сопровождения;  

-индивидуальная 

работа с учащимся и 

семьей;  

-организация 

-учет выявленных 

отклонений в 

развитии учащегося, 

определение путей их 

преодоления 
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взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной защиты 

Консультативная работа 

Консультативная 

помощь учителям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса учащихся с 

ЗПР 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

- заседания ППк  

-педагогические 

советы  

- семинары  

-индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

- выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с учащимися с ЗПР; 

 -создание 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка с 

ЗПР 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

- собрания  

- консультации 

 -индивидуальная 

работа 

 - круглые столы 

- выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с учащимися с ЗПР; 

 - создание условий 

для освоения АООП 

НОО. 

Информационно-просветительская работа 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей 

с ЗПР 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

- лекции  

- беседы  

- памятки, буклеты 

 - сайт школы 

-целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР 

 

Мониторинг динамики развития детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия. Мониторинговая деятельность 

предполагает: 

 ▪ отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

▪ перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - 
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выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребенка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении:  

▪ в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

 ▪ в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

▪ в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 ▪ в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

▪ в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

 ▪ в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

▪ в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых 

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

ответственность в этой деятельности;  
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▪ в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

 ▪ в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

▪ в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

участие, брать на себя ответственность. 

 ▪ в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

▪ в расширении знаний правил коммуникации;  

▪ в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения целей; 

 ▪ в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

и.т.д.;  

▪ в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

▪ в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

▪ в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

▪ в адекватности бытового поведения обучающихся с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; сохранности окружающей и предметной среды; 

 ▪ в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других;  

▪ в расширении представлении о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 ▪ в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 ▪ в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

▪ в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

▪ в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

быть понятым другим человеком;  

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

других людей;  

▪ в способности взаимодействовать с другими людьми, умении де литься 

впечатлениями, воспоминаниями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

▪ в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 
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 ▪ в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

▪ в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

▪ в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакты;  

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

за проявление внимания и оказания помощи; 

 ▪ в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

▪ способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

▪ способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

▪ способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

▪ овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 ▪ стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

▪ умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия, 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

▪ сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

▪ сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающему с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

  

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

  

          

        Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

  

       1.    Целевой раздел.  

          Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации.  

          Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
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включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

          Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

  

           Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);   

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);   

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;   

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.   

          Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом.  

             Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учетом принципов воспитания:  

-  гуманистической направленности воспитания,  

-  совместной деятельности детей и взрослых,   

- следования нравственному примеру,  

-  безопасной жизнедеятельности, инклюзивности  

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям:  

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  
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2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков;  

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры,  

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

 1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

   

2. Содержательный раздел.  

2.1. Уклад образовательной организации.  

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №88 с кадетскими классами» (далее – школа) открыто в 1976 

г. 

 Школа расположена в Индустриальном районе г. Барнаула. Микроучасток, в 

котором расположено учреждение, очерчен крупными автомагистралями, и расположен 

внутри, тем самым обеспечивается безопасность детей для посещения школы. 

 Социокультурная среда микрорайона современная, что позволяет сформировать 

личность школьника, способную вести свою деятельность в непрерывно изменяющихся 

условиях, быстрыми темпами осваивать и эффективно применять для достижения целей 

инновационные технологии. 

 Для учащихся оборудованы просторные, эстетично оформленные классные 

кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техническими и электронными 

средствами обучения, интерактивным оборудованием, необходимым лабораторным 

оборудованием по физике, химии, биологии, технологии. 
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 В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической 

базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих 

мест учителя и ученика, а также оборудованием для проектно-исследовательской 

деятельности. 

 В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: 2 кабинета для занятий хореографией, библиотека 

с читальным залом; актовый зал;  спортивный зал; спортивная площадка, стадион. 

 Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 33 классах 

комплектах: начальное общее образование - 15 классов, основное общее образование - 16 

классов, среднее общее образование - 2 класса.  

 Из 33 классных коллективов - 4 кадетских, 5 - мариинских классов. 

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия 

общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и 

является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить 

смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. 

 Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-патриотического 

воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от 

школы содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. Через активное 

вовлечение учащихся в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через 

изменение школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в 

этом направлении. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей.  

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 
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 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, при этом учитывается активность классов;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Форма обучения оная, очно-заочная, индивидуальное обучение на дому, 

семейное.Обучениепроводитсяводнусмену. - педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 В школе целенаправленно происходит моделирование воспитательных систем 

класса, соблюдаются школьные традиции. Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Образовательная организация придерживается традиций, заложенных 

ее основателями. В школе проходят разнообразные традиционные мероприятия: сентябрь 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!», октябрь - День 

Учителя; ноябрь – «День Матери»; декабрь - «День конституции», «Мастерская Деда 

Мороза» - совместная творческая деятельность по новогоднему оформлению школы; 

январь - февраль – декада «Наука. Творчество. Спорт», месячник гражданско-

патриотического воспитания, месячник Молодого избирателя, концерты, посвященные 

Дню защитника Отечества, Смотры песни и строя; март – праздник, посвящённый 

международному женскому Дню; апрель – декада по профориентации «Все работы 

хороши!»; май – конкурс рисунков на асфальте «Салют победы!», конкурс чтецов «День 

Победы», декада безопасности дорожного движения, «Последний звонок» и прочие 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы, составляют ее основу воспитательной системы. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

федеральный проект «Комфортная школа»; 

федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

федеральная программа «Орлята России»; 

муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»»; 

муниципальный проект «Ответственное родительство». 
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Школа расширяет воспитательное пространство, активно взаимодействует с социальными 

партнерами: родителями, учреждениями культуры, спорта, другими образовательными 

организациями микрорайона, города, края. 

 В рамках социального партнерства осуществляется сотрудничество с комитетом 

ветеранов Великой Отечественной войне и труда Индустриального района г. Барнаула, 

проводятся волонтёрские акции «Поздравление ветеранов», спортивные праздники «Мы 

вместе!» 

На основе совместного плана работы осуществляется сотрудничество с ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу. С учащимися ведется комплексная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ОГИБДД г. Барнаула: 

Инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу старшим лейтенантом полиции 

Котельчук А.А. 

 Индивидуальная и дистанционная работа с обучающимися, находящимися в 

«группе риска», состоящими на ведомственном и межведомственном учете 

осуществляется посредством сотрудничества с инспектором ОДН ОУУП ОП по 

Индустриальному району УВМД России по городу Барнаулу майором полиции 

Шушаковой Н.А. 

 В школе действует детская организация «Школьная страна». Школа регулярно 

включается в мероприятия, проводимые в рамках деятельности краевых пилотных 

площадок регионального отделения РДДМ, активно сотрудничает с районной детской 

организацией «Ассоциация МИР». Опыт выхода за пределы школы положительно влияет 

на творческое и интеллектуальное развитие учащихся, чувство здорового соперничества 

помогает достигнуть хороших результатов. 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

МБДОУ «Детский сад №172» МБУДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» библиотека – филиал №32 

Городская детская библиотека №30 

Совет местного отделения Союза пенсионеров России по Индустриальному району г. 

Барнаула 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической 

и коррекционной работы; 

проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладание мероприятийного, а не деятельностного подхода; 

недостаточное использование воспитательного потенциала школьных уроков. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

разработана программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями); 

разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей, специалистов по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими учащимися; 

разработана программа семинаров-практикумов для учителей-предметников по 

повышению эффективности реализации воспитательного потенциала школьных уроков. 

 

  



509 
 

 2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

  

Направление 1.  

Гражданско-патриотическое воспитание   

Содержание:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Алтайского края, города Барнаула, школы;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края, города;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;  

уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

уважение к защитникам Родины;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей  

  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации,  символами Алтайского края, 

города Барнаула  

Беседы, классные часы, экскурсии,  чтение 

книг, изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом  

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 
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путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями.  

Проведение бесед о подвигах, защитниках 

Отечества, подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, проектная 

деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления, общешкольной структуры; 

совместное планирование работы, 

фестивали, школы актива, встречи с 

интересными людьми, круглые столы, игры, 

КТД.  

   

Ключевые дела:  

Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи 

с ветеранами).  

Правовая декада «Я – гражданин России!»  

Месячник гражданско-патриотического воспитания  

Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

Уроки мужества.  

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической 

и краеведческой направленности.  

Проведение спортивных эстафет  

 Уроки права.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
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организация совместных экскурсий в музеи;  

совместные проекты;  

Планируемые результаты:  

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

На уровне начального общего образования  начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Направление 2:  

Духовно-нравственное воспитание.  

Содержание:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач  

  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 
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отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе.  

    

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями  

   

Ключевые дела:  

День Знаний.  

Участие в праздничном концерте «День Учителя».  

Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи».  

КТД «Мастерская Деда Мороза».  

 Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»  

Деятельность Совета профилактики  

Беседы инспектора ОДН с обучающимися  «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы  светской этики» в 4 

классах.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационного стенда «Для вас, родители», функционирование раздела  

сайта «Родителям»  

тематические общешкольные родительские собрания;  

организация субботников по благоустройству территории;  
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организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

-праздник «Золотая осень»;  

- Новогодний праздник;  

- праздник семьи;  

- праздник «Прощание с начальной школой»;  

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

Родительский лекторий;  

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

  

Направление 3.  

 Эстетическое воспитание.  

Основное содержание:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

   

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности:  

  Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 
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культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами.  

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве школы и дома, 

городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой  

   

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх;  

   

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

   

Творческие работы, ярмарки.  

   

Ключевые дела:  

Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

Организация экскурсий по историческим местам города.  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве).   

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.                          
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

  

 Направление 4.  

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу  

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей;  

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);  

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;  

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

  

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  
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-Экскурсии в спортивные центры, детские 

спортивные школы.  

Профилактическая деятельность  

   

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД;  

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха.  

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

   

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей.  

Организация каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

   

- Программа каникулярного отдыха в форме 

сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи, система самоуправления, 

тематические линейки, экскурсии, КТД, 

ежедневная рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт 

час, спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты, подвижные игры на улице, тренинги, 

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, 

оздоровительные медицинские мероприятия.  

Ключевые дела:  

Дни Здоровья.  

Проектная деятельность  

Детская образовательная программа по гигиене полости рта «Ослепительная улыбка на 

всю жизнь»  

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

Участие в   акциях, месячниках  здоровья.  

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»  

Участие в Спартакиаде школьников.  

Комплексные внеурочные занятия для учащихся.  

Мониторинг ЗОЖ.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Общешкольные тематические  родительские собрания  
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лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на 

дорогах»  

консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»  

совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», «Праздник семьи»  

Планируемые результаты:  

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

   

Направление 5.  

Воспитание трудовое.  

Основное содержание:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 
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знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

встречи с представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных».   

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность, 

устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми.  

Ключевые дела:  

Субботники по благоустройству.  

Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

Экскурсии на предприятия города.  

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

   

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Организация и проведение совместных праздников  

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.   

Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Каждой пичужке по кормушке».  

Планируемые результаты:  



519 
 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

  

Направление 6.  Экологическое воспитание.  

Основное содержание:  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным.  

   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Виды деятельности  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц;  

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства.  

Ключевые дела:  

Экологическая декада  «Сделаем, вместе».  

Участие в акциях и конкурсах, проводимых АКДЭЦ  

Организация экскурсий по родному городу.  
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Посещение краеведческого музея.  

Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.  

Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».  

Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».  

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Тематические классные собрания.  

Общешкольные собрания.  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

   

  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма.  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

совместные проекты;  

   

 Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

тематические общие родительские собрания;  

организация субботников по благоустройству территории;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;  

праздник «Здравствуй, школа!»;  

праздник «Золотая осень»;  

Новогодний праздник;  

Праздник семьи,  

праздник «Прощанье с начальной школой»;  

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;  

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  
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Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Общешкольные, классные тематические  родительские собрания с привлечением 

специалистов.  

Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»  

Лыжня России  

Проектная деятельность  

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Сбор макулатуры  

Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!»  

Участие в акции «Каждой пичужке  по кормушке»  

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

 Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

        Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

       В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей.  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, 

что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме.  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре раза в год.   

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем.  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

уровне  начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
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становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, 

т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –

 формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 

направлениям):  

   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
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• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

  

Уровни результатов  

Первый уровень (1 класс)  - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Второй  уровень (2 – 3  класс)   - Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде.  

Третий уровень (4 класс) -  Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

   

Уровни деятельности   

деятельность  1-ый уровень  2-ой уровень  3-ий уровень  

Урок  

Освоение базы 

знаний, передача 

информации  

Развитие репродуктивных 

способностей  

Развитие 

познавательного 

потенциала  

Классный час  

Освоение норм и 

правил жизни в 

классе  

Развитие чувства 

ответственности,  коллективизма     

Занятие в 

кружках  

Освоение 

дополнительных 

знаний  

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности  

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Досуговая 

деятельность  

Организация 

познавательного 

досуга  

Поддержание интереса к 

занимательному досугу  

Занятость во внеурочное 

время  

социум  

Овладение 

нормами и 

правилами 

Развитие чувства причастности к 

социуму  

Развитие социальной  и 

гражданской 

активности  
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поведения  

   

     

В содержание  учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
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осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности.  

  В комплекте учебников  внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты.   

  

2.5 Программа формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни  

  

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

      Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.     

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит  вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

       Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 
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экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:   

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;   

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;   

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;   

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы школа исходит  из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;   

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;   

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;   

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.   
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены.  

      Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень организационных форм.  

        

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,  установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

      Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:   неблагоприятные 

социальные, экономические и экологические условия;  факторы риска, имеющие место в 

образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; активно формируемые в 
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младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды;  воспитание экологически 

целесообразного поведения.  

Задачи:  

привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами;  

обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 

коллективе;  

оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья;  

формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром;  

формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;   сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;   дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки);  

формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем;  

развивать экологическое мышление;  

повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей;  

организовать мониторинг.  

  

Планируемые результаты  

Планируемые результаты реализации программы  

Личностные УУД:  

оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества;  

вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.  

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);  

использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта.  

Коммуникативные УУД:  
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оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

учиться критично относиться к собственному мнению;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться  

друг с другом и т.д.);  

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.   

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.   

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе 

столовой, в которой установлено новое современное оборудование.  Учащиеся  охвачены  

горячим питанием.  Питьевой режим в начальной школе осуществляется через 

стационарные фонтанчики в рекреациях.   

Для занятий физической культурой и спортом  есть два спортивных зала, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе. Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в 

школе имеются кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляют медицинские работники КГУЗ «Поликлиники № 9»   

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет психолога и логопеда. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, школьный медработник.   

В школе созданы условия для обучения и развития учащихся, для проведения 

уроков физкультуры и внеурочной занятости: два спортивных зала,  оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.   

Классы и школа эстетически оформлены.  

  Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  

физической культуры,   психолог, логопед,  медицинская сестра.  

  

2.Реализация программы внеурочной  деятельности.  

                 Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью учебных предметов.   

Они формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

              В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
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проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается 

в охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.  

           При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы.  

          На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.  

          В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   

          В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр.  

         В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.   

       В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука», 

«Основы исламской культуры», «Отношение к природе», «Основы буддийской 

культуры», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе», «Основы 

православной культуры», «Православие в традициях русского народа», «Дом и семья в 

православии», «Дом и семья в Исламе», «Христианские праздники», «Таинства, обычаи и 

обряды иудеев», «Буддизм в культуре и традициях народов России» и др.  

  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

              Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

           Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).   

            В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Этому способствуют 

используемые в школе учебники,  направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствуют формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  
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            В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

           Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей.   

          Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной 

школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока 

является момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 

активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства 

школьников.  

        Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока.  

      Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения».  

       В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-

15 минут.  

        В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).  

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  

       Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.   

       На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной категории 

обучающихся введены особые формы организации учебного процесса (судейство, 

творческие работы и т. д.) Внедряются  новые физкультурно-оздоровительные технологии 

и методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров 

физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  

  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы   

            Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.   

           Сложившаяся система включает:  

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

  организацию занятий по оздоровительной гимнастике;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

1-х классах;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
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организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников,  совместных спортивно 

- оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД»  и т. п.).  

  

5. Организация воспитательной работы  

      Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья.  

     На протяжении нескольких лет школа  работает в сотрудничестве с  Алтайским 

краевым экологическим центром по вопросам организации эколого-биологического 

образования школьников. Учащиеся школы регулярно бывают на экскурсиях в центре, 

принимают активное участие в проводимых мероприятиях. Ежегодно участвуют в 

краевом марафоне «Сохраним биосферу», «Очистим планету от мусора» и т.д.   

  

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями)  

           Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей   

привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в спортивно – 

оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, ПАПА, я и ПДД»).  

             В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для 

школьников и их родителей по следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»; «Профилактика 

педикулеза» (1- 4 классы); «Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); «Когда мода во вред здоровью» (о 

вреде курения, 4-ые классы); «Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые 

классы); «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы).  

  

Основные мероприятия для реализации программы  

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Занятия проводит Доктор Пилюлькин.  

Клуб «В гости к 

Мойдодыру».  

Дружи с водой.  

Чтоб глаза 

видели.  

Какого ухода 

требуют уши.  

И о коже надо 

заботиться.  

Клуб «В гости к 

Мойдодыру».  

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся.  

Держи осанку!  

Как уберечься от 

простуды?  

Что нужно знать о 

лекарствах.  

Клуб «Румяные 

щёчки».  

Как живет наш 

организм?  

Наши органы.  

Признаки болезни.  

Болезни грязных 

рук.  

Порезы, ссадины и 

Клуб «Неболейка»  

Как одолеть болезнь?  

Конкурс полезных советов 

«Здоровье – главное 

богатство».  

Как настроение?  
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Приятного 

аппетита.  

Крепкие- 

крепкие зубы.  

  

царапины.  

Смотрим телевизор.  

Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – наши друзья».  

Встреча с врачом – наркологом «Губительная 

сигарета»,    

« Наркомания - катастрофа».  

Конкурс рисунков и поделок  «правильное питание – залог здоровья»  

Организация санитарного уголка («Советы доктора Айболита»).  

Санитарные рейды по школе  

Практикум « Как поступить в данной ситуации».  

«Драться или не 

драться?»  

«Плохой поступок «за 

компанию»?  

«Если тебе 

предложили 

сигарету?»  

«Ты оказался в дурной 

компании!»  

Родительское собрание.  

«Без простуд».  «Культура семейная и культура 

физическая».  

«К здоровому образу 

жизни».  

Игротерапия.  

Подвижные перемены, динамические паузы между уроками  

Дни здоровья.  

Соревнование  «Мама, папа, я – спортивная семья!»  

Соревнование «Веселые старты»  

Праздник «Посвящение в пешеходы»  

Соревнование «Мама, папа, я и ПДД»  

Консультации психолога для родителей («Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга?», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии»)  

Занятия в секциях и кружках: «Подвижные игры», «Оздоровительная гимнастика», 

посещение бассейна  

  

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной деятельности  

школы  среди школьников является воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа.  

Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется 

планирование работы  по данному направлению:  

организация режима дня детей:  

-начало занятий-8.00 ч.  

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа  

-после 1-го,2-го  уроков- горячий завтрак  

физкультурно-оздоровительная работа 

физическая культура-3ч. в неделю  

деятельность медицинского кабинета;  

реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 1-4 

классов.  

Второй этап – организация просветительской работы.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  
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№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Класс  Уровень  

  Месячник «ВниманиеДети»  Сентябрь  1- 4 кл.  Общешкольный  

  Тематический час «Азбука 

безопасности»  

  1кл.  класс, совм. с 

родителями  

  Кл.час. «Мы правила все знаем и все 

их выполняем»  

  1-4 кл.  классное  

  День Здоровья  октябрь  1-4 кл.  общешкольное  

  Встреча с педиатром «Если хочешь 

быть здоров-закаляйся!»  

  1-4 кл.  общешкольное  

  Веселые старты с элементами ПДД  ноябрь  1-4 кл.  общешкольное  

  Кл.час «Чтобы не было беды»    1-4 кл.  классное  

  Лыжня Здоровья  декабрь  1-4 кл.  общешкольное  

  Конкурсная программа «Богатырские 

забавы»  

февраль  1абв  совм.сродителями  

  Конкурс смотр «Строя и песни»    1-4 кл.  классное  

  День Здоровья  Март  1-4 кл.  общешкольное  

  Тематический час «Осторожно 

гололед»  

  1-4 кл.  классное  

  Кл.час «Мы пассажиры»    1-4 кл.  классное  

  День Здоровья  Май  1-4 кл.  Общешк.  

  Экскурсия «За здоровьем к природе»    1-4 кл.  классное  

  

           Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей  

            Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

           Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического 

лектория для родителей.  

Примерная тематика бесед с родителями  

1 класс  

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

 «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».  

 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

 «Игра и труд в жизни первоклассника».  

 «Организация летнего отдыха». 

2 класс  

 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».  

 «О пользе закаливания организма».  



538 
 

 «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка».  

 «Как оздоровить ребенка летом».  

3 класс  

 «Воспитание сознательной дисциплины у школьников».  

 «Поощрение и наказание в семье».  

 «Плоскостопие и его последствия». 

 «Трудовое воспитание в семье». 

 «Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс  

 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».  

 «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».  

 «Гигиеническое воспитание школьников».  

 «Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде».  

 «Правила поведения на водоемах». 

Перечень мероприятий в рамках программы  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Виды  

деятельности  

Формы занятий  

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе  

Урочная  Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам Красной 

книги»; анализ экологических ситуаций «В гостях у природы» 

(«Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в лесу», «Букет 

цветов»); дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого 

детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет».  

Внеурочная  Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы краеведческого 

характера.  

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс рисунков 

"Природоохранительные знаки", эстафета эрудитов, конкурс 

устных рассказов на тему "Красная книга природы", конкурс 

знатоков голосов природы; праздники «Покормите птиц 

зимой», «Бал цветов».  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  

Урочная  Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем ли 

мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга состояния питания  

Работа с 

социальными    партнёрами

  

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы, 

викторины, литературные встречи  

Работа    с    семьёй  Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», «Русский 

пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных 

вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество со школьной столовой)  

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Урочная  Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе, родительские собрания на темы «Когда девочка 
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взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить 

отношения»  

Внеурочная  Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 

мероприятий с поликлиникой №9  

Работа 

с                 родителями  

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские                   родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары  

Обеспечение режима дня обучающихся  

Урочная  Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими                        работниками, беседы на классных 

часах о режиме дня, «Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН  

Работа с семьей  Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 

жизни»,                                             

 «Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье»  

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья  

Урочная  Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о 

личном»,  «Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимоотнощения человека и 

окружающей среды», «Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма»  

Внешкольная,  

внеурочная     

Посещение детской поликлиники, стоматологического 

кабинета, коррекционные занятия с детьми по итогам 

совместной работы психологов и учителей  

Работа с социальными 

партнерами   

Сотрудничество с поликлиникой, спортивными организациями, 

индивидуальные консультации 

психолога                                                                                                                   

    

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ  

Урочная  Профилактические беседы о вреде курения, других 

вредных  привычек                   

Внеурочная  Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни»      

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

собственного роста и развития, состояния здоровья  

Урочная  Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы 

человека».                                                                                                               

Внеурочная  Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле 

— здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний»  
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               Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.   

              Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  

             В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования выступают такие умения как:  

- следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

                 Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

           Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся и 

развития основных физических качеств.  

          Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  

            Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников.  

         Мониторинг включает в себя:   

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

- распределение обучающихся по группам здоровья;   

- охват обучающихся горячим питанием;  

 - пропуски обучающимися уроков по болезни;  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;   

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности;  

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся;  
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- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров;  

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в 

образовательном учреждении.   

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов.  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

            Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся.  

        Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни.  

               Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.   

           Высокий уровень: у учащихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Учащиеся проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению.  
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Средний уровень позволяет учащемуся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, средне продуктивная деятельность по 

данному направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узко прикладные знания в области здоровья, 

экологической культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Учащиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе.  

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся с ЗПР в рамках уроков 

, направлена на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Но в первую очередь- это достижение планируемых 

результатолв освоения курсов коррекционно-развивающей области, достижение 

личностных и матапредметных результатов. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования : 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка; 

- учет его возрастных и индиывидуальных особенностей. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть    сформированы    коммуникативная,    этическая,    

социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью. По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся 

могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, применение эффективного 

способа достижения результата. 

- Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

аргументировать свою позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задачи. 

- Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, готовность принимать различные точки зрения, умение 

формулировать собственное мнение. 

- Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата, 

способность к преодолению трудностей. 

- Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система 

ценностей. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; понимание 

красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно - эстетической, 

спортивно - физкультурной деятельности; 

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать 

с людьми, работать в коллективе; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия; 

• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 

Основные    результаты    реализации    программы    внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного потенциала личности. 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся 

с ТНР. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 

проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

Уровень Содержание Способ 

достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

Первый 

уровень 

результат

ов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым 

носителем 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта 

Беседа 

Второй 

уровень 

результат

ов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающихся 

между собой на 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной 

среде, где он 

подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные 

знания, начинает 

их ценить (или 

отвергать) 

Третий 

уровень 

результат

ов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной 

среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия   с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлимой частью образовательной деятельночсти 

в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по напрвлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Коррекционно-развивающая обоасть, согласно требованиям Стандарта, являетяс 

обязательной частью внеурочной деятельности   и представлена фронатльными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, напрвленными на коррекцию дефекта и 

формирование напвыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

 Часы коррекционно-развивающей обоасти представлены групплвыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедичесикми 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недосттков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаинях, а также группоывми занятиями 

по ритмике. Напрвленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движенийи 

улучшение осанки детей.  

 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. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по комбинировнной схеме, т.е. в 

сотрудничествес  учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и с 

участием педагогов образовательного учреждения. 

 Внурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей. Включеиня их в 

художественную. Спортивную и другую деятельность. Связующим звенм между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 
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формы е ереализации, как детские объединения по интересам, творческие объединения, 

секции и т.д. 

 Координирующую роль в огранизации внеуросчной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

 Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по расписанию 

проводится перерыв продолжительностью 40 минут. 

  

 

III. Организационный 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами» при реализации  АООП  

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литературное чтение 

на родном языке; 

- иностранный язык: иностранный язык; 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: адаптивная физическая культура. 
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В 4 классе в полном объеме изучается комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», рассчитанный на 34 часа. Выбор модуля для изучения 

комплексного курса осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 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/или групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  осуществляется школой самостоятельно, 
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исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и/или 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Для  уровня начального  общего образования обучающихся с ЗПР используется 

вариант 1 учебного плана — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального  общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока (1 день – 5 уроков) по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока (1 день – 5 уроков) по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» 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 
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неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы. В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и/или 

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 детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Форма обучения – очная. 

Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом 

случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами» 

«Положение об организации индивидуального обучения на дому».  

Освоение  АООП НОО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса сопровождается промежуточной  аттестацией учащихся (в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №88 с кадетскими 

классами»).  

Промежуточная аттестация учащихся 1 и 1 дополнительного классов не 

осуществляется. Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4-ых классов: четвертная 

и годовая. 

Четвертные оценки  успеваемости учащихся выводятся за 2-3 дня до окончания 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных в классный журнал. Четвертная оценка успеваемости учащегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным учащемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 

учебной четверти, на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций за 2-3 дня до окончания учебного года и представляет собой 

результат четвертной  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
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модуль осваивался учащимся в срок более одной четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.   

На уровне начального общего образования обучение ведется по учебно-

методическому комплексу «Школа России».  

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

                     Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Труд 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 22 22 107 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 24 24 113 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ N.88 с кадетскими классами» на 

2023/2024 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав МБОУ «СОШ№88 с кадетскими классами»;  

 

Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 

 
Продолжительность учебного года: 1- 4-ых классах на 2023/2024 учебный год. 
1.1. Начало учебного года 01.09.2023г. 

      1.2.            Окончание учебного года: 
-1-4-eклассы – 26.05.2024г.; 
1.3.             Начало учебных занятий – 08.00 час. 

        1.4.            Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

        1.5.            Режим работы школы: 

- 1-4классы – 5-дневная учебная неделя. 
        1.6.            Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Классы Период Дата Продолжительность четверти 
2-4классы I 01.09.2023—27.10.2023 8недель 

П 06.11.2023—29.12.2023 8недель 
III 09.01.2024—24.03.2024 11недель 
IV 03.04.2024—26.05.2024 7 недель 

1классы I 10.01.2022—25.03.2022 8недель 
II 04.04.2022—25.05.2022 8недель 

III 04.04.2022—31.05.2022 10недель 
IV 03.04.2024—26.05.2024 7недель 

1.7.Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9дней 

Зимние 30.12.2023 08.01.2024 10дней 
Весенние 25.03.2024 02.04.2024 9дней 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 96дней 
Дополнительные 
(для1-х классов) 

12.02.2024—18.02.2024 7дней 

2.Утвердить сменный и временной режим занятий: 

2.1.Продолжительность уроков: 

Месяц Количество уроков Продолжительность 
уроков 

 1классы 

Сентябрь—октябрь 3урока 35минуг 
Ноябрь—декабрь 4урока 35минут 
Январь—май 4урока 40минуг 
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Динамическая пауза после 2-гo урока—40 минут 

 2—4классы 
Сенгябрь—май в соответствии с расписанием 

уроков 
40минуг 

2.2.Продолжительность перемен: 
 1классы 2-4классы 
1перемена 20минут 5минут 
2перемена 
Динамическая пауза 

15Минут 
40минуг 

20Минут 

3перемена 15минуг 15минут 
4перемена 10минут 15минут 
5перемена  10минут 
6перемена  5минут 

                2.3.Расписание звонков: 

                2.3.1.Расписание звонков в 1 классе: 
1четверть 2четверть 
1.08.00—08.35 урок 

08.35—08.55 перемена 
1.08.00—08.35 урок 

08.35—08.55 перемена 

2.08.55—09.30 урок 
09.30—09.40 перемена 
9.40—10.20 динамическая пауза 

2.08.55—09.30 урок 
09.30—09.40 перемена 
09.40—10.20 динамическая пауза 

3.10.20—10.55 урок 3.10.20—10.55 урок 
10.55—11.15 перемена 

 4.11.15—11.50 урок 
11.50—12.05 перемена 

 5.12.05—12.40 урок 
                  2.3.2.Расписание звонков во 2 – 4  классах: 

1.08.00 – 08 .40 

2.08.45 – 09 .25 

3.09.45 – 10 .25 

4.10.40 – 11 .20 

     5.11.35 – 12 .15 
6.12.25 – 13 .05 

     7.13.10 – 13 .50 
8.13.55– 14 .35 

                2.3.3.Курсы внеурочной деятельности начинаются через 40 минут после 
окончания уроков. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40минут. 
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Между началом 
факультативных занятий и последним уроком перерыв 20 минут. 

 3.Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не осуществляется. 
Формы промежуточной аттестации учащихся 2 – 4-ых классов: четвертная годовая. 

Четвертные оценки успеваемости учащихся выводятся за 2 – 3 дня до окончания 
соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 
выставленных в классный журнал. 



553 
 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций за 2 – 3 дня до окончания учебного года. 

  

 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные направления внеурочной деятельности:  

Инвариантные направления плана внеурочной деятельности:  
- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности;  

- Формирование функциональной грамотности обучающихся;  

- Профориентационная работа  

 

Вариативный модуль плана внеурочной деятельности:  

- Развитие личности и самореализация обучающихся  

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий реализации 

основной образовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства часы внеурочной деятельности используются через реализацию одной из 

трех моделей планов с преобладанием с преобладанием занятий, направленных на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии.  

Направления внеурочной деятельности:  

1. Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности»  

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития урочной, внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе ОУ и семьи.  

Основные задачи:  
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- формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Разговор о важном»;  

«Краеведение» 

2. Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся»  

 

Основная цель направления заключается в формировании и развитии 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Финансовая грамотность»;  

«Функциональная грамотность» (работа с текстом);  

3. Направление «Профориентационная работа»  
 

Основные задачи:  

- развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни;  

- формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых 

в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Мир профессий»;  

4. Направление «Развитие личности и самореализация обучающихся»  

 

Основные задачи:  

- раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;  

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых;  

- удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

 «Орлята России»  

«Разговор о правильном питании»;  
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«Мастерицы»;  
«Подвижные игры»; 

«Ритмика»; 

«Живопись» 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем как значимым для него носителем положительного социального знания.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов по направлениям.  

Результатами всех трех уровней внеурочной деятельности будет участие в 

коллективных и персональных выставках учащихся, в конкурсах, концертах, спектаклях, 

фестивалях, творческих мастерских различного уровня, защита проектов, спортивные 

соревнования. Это и будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на  

трех уровнях:  

- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы курса);  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

учащегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся. 

 Название 1г 3г 

 Работа с текстом  + 

 Мир профессий + + 

 Разговор о правильном +  
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питании 

 Разговоры о важном + + 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы (начальное общее образование) 

 

№п

/п 

Название мероприятия Модуль 

программы 

воспитания 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Сентябрь 

Месячник безопасности «Внимание, дети!», декада гражданской обороны. 

Уровень начального общего образования 

 Тематический урок, 

посвящённый Дню 

Знаний 

«Урочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Урок безопасности, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

РФ 

 2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководите

ли 

 

 Интегрированные 

уроки по пропаганде и 

обучению основам 

здорового питания 

 4 неделя  Классные 

руководите

ли, учителя 

- 

предметни

ки 

 

 Оформление 

праздника День 

Знаний 

«Предметно - 

пространствен

ная среда» 

1 неделя Вожатая  

 Оформление выставки 

конкурсных работ 

(закладок) 

«Светофорские науки» 

 2 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководите

ли 

 

 Выставка рисунков 

«Мы за безопасность» 

 3 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководите

ли 

 

 Оформление классных 

уголков 

 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

 Классные 

руководите

ли 
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 Разговор о важном   Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном   Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном   Классные 

руководите

ли 

 

 Оформление 

социального паспорта 

на каждого 

обучающегося в  

классе 

«Классное 

руководство» 

 Классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

 

 Оформление папки 

классного 

руководителя/воспитат

еля 

  Классные 

руководите

ли 

 

 Оформление 

классного уголка 

  Классные 

руководите

ли 

 

 Проведение вводных 

инструктажей  после 

летних каникул: 

«Правила поведения 

для учащихся МБОУ 

«СОШ №88 с 

кадетскими классами», 

(по отдельному плану) 

  Классные 

руководите

ли 

 

 Оформление памятки 

в дневник 

«Дом – школа - дом» 

  Классные 

руководите

ли 

 

 Проведение целевого 

инструктажа с 

обучающимися: 

«Профилактика 

негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, 

дома и в 

общественных 

местах», «Правила 

пожарной 

безопасности», 

«Правила безопасного 

поведения на дорогах 

и в транспорте» 

(по отдельному плану) 

  Классные 

руководите

ли 

 

 Проведение игр на 

сплочение классного 

коллектива 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли, 

вожатая 
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 Индивидуальные 

беседы с учащимися 

 по запросу Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог, 

НОВРиДО 

 

 Формирование 

портфолио учащихся 

 3 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Вовлечение учащихся 

в кружки и секции во 

внеурочное время 

 2 неделя Классные 

руководите

ли, 

руководите

ли кружков 

 

 Участие в акции 

«Вернем детей в 

школу» 

 3-4 неделя НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

 

 Поднятие 

государственного 

флага РФ 

«Основные 

школьные 

дела» 

Каждыйпонеде

льник 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

дежурного 

класса 

 

 Спуск 

государственного 

флага РФ 

 Каждаясуббота НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

дежурного 

класса 

 

 День знаний 

Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

школа!» 

Акция «Самолётик 

будущего» 

 1 неделя НОВРиДО, 

советник 

директора, 

классные 

руковоител

и 

 

 Викторина «Люблю 

тебя мой Барнаул», 

посвящённая Дню 

города. 

 1 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Урок мужества 

«Трагедия Беслана» 

 2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Виртуальная 

экскурсия «Моя 

страна», посвященная 

Году народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

 3 неделя Классные 

руководите

ли 
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народов России. 

 Посвящение в 

пешеходы 

 3 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководите

ли 1 

классов 

 

 Конкурс закладок 

«Светофорские науки» 

 4 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководите

ли 

 

 ДЕД Международный 

день распространения 

грамотности. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 ДЕД День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Акция «Голубь мира» 

 1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 Кинозал 

«Солдатик» 

 

 1 неделя НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й культуры 

 

 Встреча с родителями 

перед началом 

учебного года 

«Взаимодейств

ие с 

родителями» 

4 неделя 

августа 

Классные 

руководите

ли 

 

 Совет по 

профилактике 

 3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО  

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года Классные 

руководите

ли 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя НОВРиДО, 

социальны

й педагог, 

педагог-

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

 3 неделя НОВРиДО  

 Организация 

дежурства 

«Самоуправлен

ие» 

 Классные 

руководите

ли 

 

 Выборы органов 

классного 
 2 неделя Вожатая  
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самоуправления. 

Назначение поручений 

в классе. 

 Учеба актива (2-4 кл.)  3 неделя Вожатая  

 Регистрация на 

платформе «Орлята 

России» 

 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Совета по 

профилактике 

«Профилактик

а и 

безопасность» 

3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 День инспектора 

ОДН 

 1 неделя НОВРиДО  

 Информационный час 

«Законы сохранения 

доброты» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 

 

 Профилактический час 

«Закон Алтайского 

края от 7 декабря 2009 

г. N 99-ЗС "Об 

ограничении 

пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах 

на территории 

Алтайского края" 

«Профилактика 

правонарушени

й и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

2 неделя Социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

 

 Урок-беседа 

«Терроризм не имеет 

границ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористи

ческая 

безопасность. 

Гармонизация 

межнациональн

ых отношений 

среди 

обучающихся» 

3 неделя Социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

 

 Квест - игра «По 

тропинкам ЗОЖ» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

3 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 
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психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

 Просмотр 

мультфильма с 

обсуждением 

«Безопасность в сети 

интернет» 

«Информационн

ая безопасность 

обучающихся» 

 

4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Занятие «Школа 

безопасности»  

- Безопасный пешеход 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта» 

4 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

 

 Тренировочная 

эвакуация. Действия 

по сигналу о срочной 

эвакуации. 

«Противопожар

ная 

безопасность» 

 

По графику Классные 

руководите

ли, 

преподават

ель ОБЖ 

 

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО 

«Центр эстетического 

воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД 

«БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального 

района 

МБУДО «Память» 

Пост №1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. 

Барнаула» библиотека 

– филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного 

отделения Союза 

пенсионеров России 

по Индустриальному 

району г. Барнаула 

«Социальное 

партнёрство» 

В течение года НОВРиДО  

 ОГИБДД г. Барнаула      

 ОПОВД г. Барнаула по 

Индустриальному 

району 

    

 Заседание 

учительского клуба 

«Педсовет» «Нам 

 4 неделя НОВРиДО, 

председате

ль Совета 
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снятся школьные 

уроки» 

МО СПР 

 Участие учащихся во 

всероссийских 

открытых онлайн – 

уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориента

ция» 

По графику Классные 

руководите

ли 

 

 Операция «Самый 

чистый класс» 
 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

Октябрь 

Осенняя неделя Добра, декада, посвящённая Дню пожилого человека 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

   

 Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 2-4 неделя Учителя - 

предметник

и 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководите

ли 

 

 Школьный этап конкурса 

чтецов «О школе, учителе, 

учениках» 

 3 неделя  Классные 

руководите

ли 

 

 Всероссийский урок 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

 3 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Оформление выставки 

газет, в рамках 

празднования Дня отца 

«Суперпапа» 

«Предметно - 

пространствен

ная среда» 

1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 Оформление творческого 

конкурса «Его величество, 

Листопад» 

 3 неделя Вожатая, 

классные 

руководите

ли 

 

 Фотозона к Дню учителя  2 неделя Вожатая  

 Оформление сцены к Дню 

учителя 

 2 неделя Вожатая  

 Оформление зоны для 

чтения «Читаем – книги, а 

не обложки» 

 3 неделя Вожатая  

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководите
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ли 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Инструктаж «Правила 

безопасности при работе с 

хоз. инвентарём» 

 1-4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Беседа «Правильное 

питание-залог здоровья!» 

 3 неделя Классные 

руководите

ли, 

медработни

к 

 

 Инструктаж перед 

осенними каникулами 

 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Учителя - 

предметник

и 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли, учителя 

- 

предметник

и 

 

 Организация дежурства  В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Операция «БУНТ»   В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные 

дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

дежурного 

класса 

 

 Акция «Подарок 

учителю», изготовление 

сувениров своими руками. 

 2 неделя Советник 

директора 
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 Концерт «С праздником, 

дорогие учителя!» 

 2 неделя НОВРиДО, 

вожатая 

 

 Концерт, посвящённый 

Дню пожилого человека»  

 3 неделя НОВРиДО  

 Линейка Чести Школьной 

сраны 

 4 неделя НОВРиДО, 

советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 Субботник  4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Акция «Поддержим 

наших» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1-3 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 ДЕД «Подарок папе»  2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 ДЕД Библиотечный урок, 

посвящённый 

Международному дню 

школьных библиотек» 

 4 неделя Советник 

директора, 

библиотека

рь 

 

 Акция «На страницах 

любимых книг», 

изготовление закладок и 

обмен между учащимися. 

 4 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 ДЕД Акция «Внуки по 

переписке» 

 1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 День театра   4 неделя НОВРиДО  

  «Взаимодейств

ие с 

родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя НОВРиДО, 

социальный 

педагог, 

педагог – 
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психолог, 

классные 

руководите

ли 

 Родительский час. Беседы 

о проблемах успеваемости 

и поведения. 

  Администра

ция, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководите

ли  

 

 Оказание 

консультативной, 

педагогической и 

психологической помощи 

нуждающимся родителям 

и детям. 

 По запросу Социальны

й педагог, 

педагог – 

психолог, 

логопед 

 

 День самоуправления «Самоуправлен

ие» 

2 неделя НОВРиДО, 

учителя 

предметник

и 

 

 Слет младших 

школьников 

 3 неделя Советник 

директора 

по 

воспитанию 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся«Ни дня без 

школьной формы!» 

 2 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО  

 

 Совет по профилактике «Профилактик

а и 

безопасность» 

3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 День инспектора  

ГИБДД 
 1 неделя НОВРиДО  

 Беседа – размышление 

«Добро в нашей жизни» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Диалог «Как научиться 

жить без драки» 

«Профилактика 

правонарушени

й и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

3 неделя Классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

 



566 
 

 Игра «Единство разных» «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористи

ческая 

безопасность. 

Гармонизация 

межнациональн

ых отношений 

среди 

обучающихся» 

4 неделя Советник 

директора 

по 

воспитанию 

 

 Групповая дискуссия «Вот 

задачка для ребят-кто же в 

этом виноват?» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Просмотр мультфильмов с 

последующим 

обсуждением «Азбука 

безопасности в сети 

интернет» 

«Информационн

ая безопасность 

обучающихся» 

 

1 неделя НОВРиДО  

 Занятие «Школа 

безопасности»  

- Дорожные ловушки 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожн

ого транспорта» 

4 неделя Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 

 

 Викторина «Огонь наш 

друг и враг» 

«Противопожар

ная 

безопасность» 

 

4 неделя Рук. отряда 

ДЮП 

«Колокол», 

классные 

руководите

ли 

 

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

«Социальное 

партнёрство» 

 НОВРиДО  
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МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула 

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориента

ция» 

 Классные 

руководите

ли 

 

 Классная встреча 

«Профессия 

библиотекарь» 

 3 неделя Советник 

директора, 

библиотека

рь школы 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 
 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

Ноябрь 

Месячник правовых знаний, месячник «За здоровый образ жизни» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

1 неделя   

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 1 неделя  Классные 

руководит

ели 

 

 Оформление стенда 

«День памяти сотрудников 

ОВД России, погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей» 

«Предметно - 

пространственна

я среда» 

1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Оформление конкурса 

рисунков «Небо общее для 

всех» 

 

 2 неделя Вожатая  

 Оформление проекта «Дом 

дружбы народов» 

 

 3 неделя Вожатая  

 Оформление выставки 

газет «Супермама» 

 4 неделя Вожатая  

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководит

ели 
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 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2-4 недели Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 МО классных 

руководителей 

 3 неделя НОВРиДО  

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Фестиваль национальных 

культур «Под небом 

России» 

- Национальные игры 

 2-3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 
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народов России 

- Конкурс рисунков «Небо 

общее для всех» 

- Проект «Дом дружбы 

народов» 

- Минни-музей «Предметы 

разных культур» 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

вожатая, 

рук. музея 

 День толерантности  

- Кулинарное шоу 

«Национальное сладкое 

блюдо» 

 

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Урок мудрости  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Деловая игра «Какие 

действия являются 

хулиганскими?» 

 3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 День Матери 

Конкурсная программа 

«Один в один» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День начала 

Нюрнбергского процесса.  

Исторический квест - пазл 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3 неделя Классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Урок Мужества «Герои 

нашего времени» 

 1 неделя Рук. музея  

 Кинозал «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 
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воспитани

ю 

 ДЕД Выставка газет 

«Супермама» 

 4 неделя Классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Консультации узких 

специалистов 

«Взаимодействие 

с родителями» 

По запросу Социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

логопед 

 

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, педагог - 

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

социальны

й педагог 

 

 День Матери 

Конкурсная программа 

«Один в один» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

1-4 неделя Классный 

руководит

ель 
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 Учеба актива (2-4 кл.)  1 неделя Вожатая  

 Рейд «Учебник»  4 неделя Вожатая  

 Рейды по внешнему виду 

учащихся«Ни дня без 

школьной формы!» 

 2 неделя Социальн

ый 

педагог  

 

 Акция «Маме на радость»  4 неделя Классный 

руководит

ель 

 

 Совет по профилактике «Профилактика 

и безопасность» 

3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 День инспектора  

ОДН 

 1 неделя НОВРиДО  

 Диспут «Я и мои друзья» «Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

1 неделя Классные 

руководит

ели, 

педагог 

психолог 

 

 Деловая игра «Какие 

действия являются 

хулиганскими?» 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

2 неделя Социальн

ый 

педагог 

 

 Разучивание игр разных 

национальностей 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

2 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Киноклуб   

Мультфильм «Трубка и 

медведь» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

3 неделя НОВРиДО  

 Мониторинг «Этикет «Информационная 2 неделя Классные  
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сетевого общения» безопасность 

обучающихся» 

 

руководит

ели 

 Киноклуб   

Мультфильм «Уроки 

тетушки совы» 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

3 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 

 

 Игра – соревнование по 

правилам пожарной 

безопасности «Будь 

готов!» 

«Противопожарна

я безопасность» 

 

4 неделя Рук. 

отряда 

ДЮП 

«Колокол

» 

 

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула 

«Социальное 

партнёрство» 

 НОВРиДО  

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентаци

я» 

По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

Декабрь 

Месячник правового воспитания, Декада инвалидов (01.12. -10.12.», месячник 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

   

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководите

ли 
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 Интегрированные уроки 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

 

  Учителя 

предметник

и, классные 

руководите

ли 

 

 КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 
«Предметно - 

пространственн

ая среда» 

2-3 неделя НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли, вожатая 

 

 Письмо другу «Возьмёмся 

за руки друзья» 

 2 неделя Классные 

руководите

ли, вожатая 

 

 Оформление выставки 

«Символ года» 

  Классные 

руководите

ли, вожатая 

 

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли, соц. 

педагог, 

педагог - 

психолог 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководите

ли 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 По запросу Классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметник

и 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководите

ли, 
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поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

учителя-

предметник

и 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу НОВРиДО, 

соц. 

педагог, 

педагог-

психолог, 

советник 

директора 

 

 Классные огоньки 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли, 

дежурного 

класса 

 

 Акция «Белая ленточка»  1 неделя Рук. 

волонтерск

ого отряда 

«Твори 

добро» 

 

 Интерактивная игра 

«Конституция моей 

страны»  

 1 неделя Вожатая, 

классные 

руководите

ли 

 

 Праздник «Весёлая 

скакалка» 

 2 неделя Учителя 

физической 

культуры 

 

 Общешкольные 

новогодние представления 

 4 неделя НОВРиДО,

вожатая 

 

 Линейка Чести Школьной 

страны 

 4 неделя НОВРиДО, 

советник 

директора 

 

 ДЕД День неизвестного 

солдата. 
«Внешкольные 

мероприятия» 

1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли  

 

 ДЕД Международный 

день инвалидов. 

 1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите
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ли 

 ДЕД День добровольца 

(волонтера) в России 

 2 неделя Рук. 

волонтерск

ого отряда 

«Твори 

добро» 

 

 ДЕД День Героев 

Отечества 

Урок Мужества 

 2 неделя Рук. музея  

 ДЕД День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах РФ. 

 4 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

 Посещение 

Губернаторской елки 

 4 неделя НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

  «Взаимодействи

е с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Праздник «Весёлая 

скакалка» 

 2 неделя Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководите

ли 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлен

ие» 

2 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  3 неделя Вожатая  

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 2 неделя Социальны

й педагог 

 

 Предварительная 

занятость на каникулах, 

несовершеннолетних 

состоящих на различных 

«Профилактика 

и безопасность» 

3 неделя Социальны

й педагог, 

классные 

руководите
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видах учета ли 

 День инспектора  

ГИБДД 
 1 неделя НОВРиДО  

 Весёлые старты 

«Здоровым быть здорово!» 
 1 декабря Рук. 

объединени

я «Данко», 

учителя 

физической 

культуры 

 

 Совет по профилактике  3 неделя Социальны

й педагог, 

НОВРиДО, 

классные 

руководите

ли 

 

 Пятиминутка «Искусство 

общения» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

1 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Беседа «Ответственность 

несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения» 

«Профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

обучающихся» 

 

2 неделя Социальны

й педагог 

 

 Информационный час 

«Драка, нецензурные 

выражения – наказуемые 

деяния» 

4 неделя НОВРиДО  

 Письмо другу «Возьмёмся 

за руки друзья» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористич

еская 

безопасность. 

Гармонизация 

межнациональны

х отношений 

среди 

обучающихся» 

1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитанию 

 

 Киноклуб «Хочу вырасти 

здоровым человеком!» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

2 неделя НОВРиДО  



577 
 

 Беседа «Я и мои 

виртуальные друзья» 

«Информационна

я безопасность 

обучающихся» 

 

3 неделя Классные 

руководите

ли 

 

 Проведение занятий в 

уголке безопасности 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожног

о транспорта» 

В течение 

месяца 

Рук. отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 

 

 Беседа «Опасные 

игрушки» 

«Противопожарн

ая безопасность» 

 

4 неделя Рук. отряда 

ДЮП 

«Колокол» 

 

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

Новогодний бал 

«Праздник детства»  

«Социальное 

партнёрство» 

 НОВРиДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМО 

Союза 

пенсионеро

в России 

Индустриал

ьного 

района, 

НОВРиОД 

 

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентац

ия» 

По графику Классные 

руководите

ли 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 4 неделя Классные 

руководите

ли 

 

Январь 

Декада «Наука и творчество», декада Спорта, месячник нравственности 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная    
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деятельность» 

 Декада «Наука. 

Творчество. Спорт»  

(по отдельному плану) 

 3-4 неделя ЗДУВР, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Открытые уроки  4 неделя  Классные 

руководит

ели 

 

 Фотолента «Подвигу 

твоему, Ленинград» 

«Предметно - 

пространственна

я среда» 

2 неделя Вожатая  

 Выставка творческих 

работ  

 2-3 неделя Вожатая  

  «Внеурочная 

деятельность» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

2 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 
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предметни

ки 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу   

 Открытое внеклассное 

мероприятие (по выбору) 

 3-4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Проведение инструктажей 

(по плану) 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Библиотечный урок «Цена 

блокадного хлеба» 

 3 неделя Библиотек

арь 

 

 Воспитательный час, 

посвящённый полному 

снятию блокады 

Ленинграда  

 3 неделя Рук. музея  

 Конкурс экскурсоводов  4 неделя Рук. музея  

 Участие в конкурсах 

различного уровня. 

«Внешкольные 

мероприятия» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» 

 1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД  1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 
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классные 

руководит

ели 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах 

различного уровня 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, педагог - 

психолог 

 

 Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, логопеда для 

родителей  

 По запросу Классные 

руководит

ели 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  3 неделя Вожатая  

 Накопление портфолио  В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 2 неделя Социальн

ый 

педагог 

 

 Совет по профилактике «Профилактика 3 неделя Социальн  
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и безопасность» ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 День инспектора  

ОДН 

 1 неделя НОВРиДО  

 Диалог «Мои ценности: 

жизнь, здоровье, время, 

друзья, семья, успех» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

1 неделя Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Беседа «Территория без 

травм» 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

2 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Час общения «Способы 

решения конфликтов» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

2 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Полезный разговор 

«Говорим здоровью – да!» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Киноклуб «Тайный друг» 

Просмотр мультфильма с 

обсуждением  

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 

3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Викторина «Дорожные 

ловушки» 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

2 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 
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железнодорожного 

транспорта» 

 Брейн-ринг «Правила 

обращения с огнём» 

«Противопожарна

я безопасность» 

 

2 неделя Рук. 

отряда 

ДЮП 

«Колокол

» 

 

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

 В течение 

месяца 

НОВРиДО  

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентаци

я» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

Февраль 

Месячник молодого избирателя, Месячник патриотического воспитания, 

антинаркотическая акция «Родительский урок» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

1 неделя   

      

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 День науки 

Научно-практическая 

конференция 

 8 февраля ЗДУВР, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 
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  «Предметно - 

пространственна

я среда» 

   

 Проект «Отвага, 

Мужество, Честь» 

 2-4 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководит

ели 

 

 Акция «Подари книгу»  14 февраля Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Оформление сцены к 

мероприятию 

 3-4 неделя Вожатая  

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

2 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

поведении, посещаемости 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 
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и успеваемости 

обучающихся 

предметни

ки 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу Классные 

руководит

ели 

 

 Проведение инструктажей 

(по плану) 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота  

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Деловая игра«Детям о 

конституции» 

 1 неделя Рук. КМИ 

«Поколен

ие» 

 

 Парад школьных войск 

«Армия зовёт!» 

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Военизированная игра 

«Зарничка» 

 3 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

кадетских 

классов 

 

 Широкая Масленица  3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Урок Памяти «Россияне, 

исполнявшие служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

    

  «Внешкольные 

мероприятия» 

   

 ДЕД День Защитника 

Отечества 

 1 неделя Советник 

директора, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД Международный 

день книгодарения 

 14 февраля Советник 

директора, 
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классные 

руководит

ели 

 ДЕД   Советник 

директора, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах 

различного уровня 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Общешкольное 

родительское собрание  

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Соревнование для пап по 

игре «Перестрелка» 

 2 неделя НОВРиДО

, учителя 

физическо
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й 

культуры 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  3 неделя Вожатая  

 Накопление портфолио  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Кормушка»  В течении 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 1 неделя Социальн

ый 

педагог 

 

   3   

  «Профилактика 

и безопасность» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Вопрос-ответ «Что мы 

ценим в жизни?» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Проект «Мой режим дня» 

(Закон АК№99) 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Пятиминутка «Путь к 

миру» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

2 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Киноклуб «Тайны едкого 

дыма» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

4 неделя НОВРиДО  
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алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

 Пазл-памятка «Безопасная 

тропинка по сети 

Интернет» 

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 

1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» по 

ПДД 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

1 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 

 

 Информационный час 

«Пожарным можешь ты не 

быть….» 

«Противопожарна

я безопасность» 

 

2 неделя Рук. 

отряда 

ДЮП 

«Колокол

» 

 

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

  НОВРиДО  

      

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«Профориентаци

я» 

 Классные 

руководит

ели 
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«ПроеКТОриЯ» 

 Операция «Самый чистый 

класс» 
 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Беседа «Уважайте чужой 

труд» 

 1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

Март 

Месячник профориентации, неделя здоровья, операция «Малыш», неделя Детской 

книги 

Уровень начального общего образования 

  

 

«Урочная 

деятельность» 

   

 Квест «Экологическое 

путешествие по родному 

краю» 

 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

  

Видеоурок «Безопасность 

на воде» 

 4 неделя  Классные 

руководит

ели 

 

  

КТД мега картина «Все 

для тебя мамочка» 

«Предметно - 

пространственна

я среда» 

1 неделя Вожатая  

 Оформление актового зала 

к празднику  

 2 неделя Вожатая  

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит
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классных руководителей ели 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу Классные 

руководит

ели 

 

 Проведение инструктажей 

(по плану) 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота  

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Концерт «Милым и 

дорогим мамам» 

 1 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

руководит

ели 

кружков 

 

 Соревнование по 

спортивной игре 

«Пионербол» для мам 

 1 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, рук. 

секции 

«Пионерб

ол» 

 

 Урок памяти «Женщины 

на фронте и в тылу» 

 2 неделя Рук. музея  

 День театра  3 неделя НОВРиДО  
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, классные 

руководит

ели 

 Линейка Чести Школьной 

страны 

  НОВРиДО

, советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД «В защиту рек, воды 

и жизни» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД «День воссоединения 

Крыма и России» 

 1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД Всероссийская 

неделя детской книги 

 

 1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД Акция «Час Земли»   Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах  По графику Классные  
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различного уровня руководит

ели 

 Экскурсия детскую 

библиотеку №32 

 3-4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

социальны

й педагог 

 

 Соревнование для мам по 

спортивной игре 

«Пионербол» 

 2 неделя Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  3 неделя Вожатая  

 Накопление портфолио  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Кормушка»  В течении 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 1 неделя Социальн

ый 

педагог 

 

 Экологическая акция по 

сбору макулатуры 
 3 неделя Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Акция «Подарок маме»  1 неделя Классные 

руководит
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ели, 

вожатая 

  «Профилактика 

и безопасность» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Игра «Учимся снимать 

усталость» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководит

ели, 

педагог - 

психолог 

 

 Дискуссия «Вирус 

сквернословия» 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Устный журнал «Добра и 

зла житейские приметы» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

2 неделя Социальн

ый 

педагог,  

 

 Час общения «Сила слова 

– нет» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Информационный час 

«Уроки будущего» 

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Конкурс задок по ПДД «Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

 Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал» 
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железнодорожного 

транспорта» 

 Пятиминутка «Действия 

при пожаре» 

«Противопожарна

я безопасность» 

 Рук. 

отряда 

ДЮП 

«Колокол

» 

 

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

  НОВРиДО  

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентаци

я» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

Апрель 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

   

 Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Тематический урок «День 

пожарной охраны» 

 2 неделя  Классные 

руководит

ели 

 

 Выставка рисунков «Предметно - 3 неделя Вожатая,  
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«Космические фантазии» пространственна

я среда» 

классные 

руководит

ели 

 КТД Проект «Школьный 

двор» 

 2 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 КТД «Окна Победы»  3 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Оформление фотозоны к 9 

Мая 

 4 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

1 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном  4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 
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поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

учителя - 

предметни

ки 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу Классные 

руководит

ели 

 

 Проведение инструктажей 

(по плану) 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота  

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 День юмора  

«Праздник галстуков» 

 1 неделя   

 Игра – путешествие 

«Космические дали» 

 3 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Акция «Помоги 

четвероногому другу» 

 2 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

 Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Библиотечный урок «С.В. 

Михалкову к 110летию» 

 3 неделя Библиотек

арь 

 

 Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

 7 апреля Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Соревнование «Весна в 

кроссовках» 

 1 неделя Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит
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ели, 

вожатая 

 Встреча с ветеранами  3 неделя Рук. музея  

 Фестиваль литературно-

музыкальных композиций 

«Фронтовой этюд» 

 4 неделя НОВРиДО

, советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Кадетский бал  3 неделя НОВРиДО

, советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

кадетских 

и 

мариинск

их классов 

 

 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

4 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД День космонавтики  1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД «День памяти жертв 

геноцида» 

 1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит
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ели 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах 

различного уровня 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Экскурсия в планетарий  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

В течении 

недели 

Классные 

руководит

ели 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  2 неделя Вожатая  

 Накопление портфолио  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Экологическая акция по 

сбору пластиковых 

крышек 

  Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

  «Профилактика 

и безопасность» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 
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педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 Конкурс рисунков «Мы в 

ответе за свою жизнь» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Пятиминутка 

«Безопасность на воде» 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Видеопрезентация 

«Национальность без 

границ» 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

4 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Пятиминутка «Злой 

волшебник – табак» 

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Киноклуб «Полезные 

советы» 

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 

4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Пятиминутка «Самокат, 

велосипед-не приносят 

больше бед» 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

3 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководит

ели 

 

 Беседа «Будьте 

бдительны!» 

«Противопожарна

я безопасность» 

3 неделя Классные 

руководит
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 ели 

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

  НОВРиДО  

 Встреча «детей войны» 

«Ожидание новогоднего 

чуда» 

 4 неделя Председат

ель Совета 

МОСПР 

 

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентаци

я» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 
 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «БУНТ»  В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

Май 

Месячник трудового воспитания, акция «Памяти павших – будем достойны!» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

   

 Урок Здоровья  2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Всероссийский «Урок 

Цифры» 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Урок Мужества «Ордена 

Победы» 

 1 неделя  Классные 

руководит

ели 

 

 Акция «Письмо ветерану» «Предметно - 1 неделя Вожатая  
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пространственна

я среда» 

 Выставка фотоматериалов 

«Семейные традиции» 

 2 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски 

Победы» 

 3 неделя Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

   4 неделя   

 Разговор о важном «Внеурочная 

деятельность» 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном   Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном   Классные 

руководит

ели 

 

 Разговор о важном   Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца 

Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

 

 Инструктаж ТБ по 

отдельному плану 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Мероприятия по 

отдельному плану 

классных руководителей 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

 Контроль посещаемости и 

успеваемости 

 ежедневно Классные 

руководит

ели 

 

 Работа с неуспевающими 

по отдельным предметам 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

учителя - 

предметни

ки 

 

 Собеседование с 

учителями – 

предметниками о 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 
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поведении, посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся 

учителя - 

предметни

ки 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

 по запросу Классные 

руководит

ели 

 

 Проведение инструктажей 

(по плану) 

 2 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

суббота  

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Общешкольная Минута 

молчания 

 1 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Кадетский Смотр песни и 

строя 

 2 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

кадетских 

классов 

 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 1 

классов 

 

 Выпускной начальной 

школы 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 4 

классов 

 

 Веселые старты «Всей 

семьей на старт!» 

 3 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели, 

учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2 неделя НОВРиДО

, классные 
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руководит

ели, 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 ДЕД Международный 

день детского Телефона 

доверия» 

 17 мая Классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД День Победы  1 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета «Кольцо победы» 

 9 мая Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Краевая легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты 

«Алтайская правда» 

 1 мая Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 ДЕД День пионерии  19 мая Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД День славянской 

письменности 

 24 мая Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 ДЕД День детской 

дорожной безопасности 

 3 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 
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культуры, 

классные 

руководит

ели 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах 

различного уровня 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн

ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение года НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Заседание куба 

«Родительский 

университет» 

 4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Организация дежурства  «Самоуправлени

е» 

В течении 

недели 

Классные 

руководит

ели 

 

 Учеба актива (2-4 кл.)  2 неделя Вожатая  

 Накопление портфолио  3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Рейды по внешнему виду 

учащихся «Ни дня без 

школьной формы!» 

 4 неделя Социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Экологическая акция по 

сбору макулатуры и 

батареек 

 2-3 неделя Вожатая, 

классные 

руководит

ели 

 

      

  «Профилактика 

и безопасность» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя Социальн  
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ый 

педагог, 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 Беседа «Не говори – не 

умею, а говори – научусь» 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

2 неделя Классные 

руководит

ели, 

вожатая 

 

 Беседа – совет «Обман и 

его последствия» 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Беседа «В семье единой» «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

4 неделя Советник 

директора 

по 

воспитани

ю, 

классные 

руководит

ели 

 

 Всемирный день без 

табака 

Киноклуб  

«Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

3 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Беседа «Интернет – 

полезные советы на 

каждый день» 

«Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 

4 неделя НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Пятиминутка «Мой друг 

Светофор» 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

3 неделя Рук. 

отряда 

ЮИДД 

«Сигнал», 

классные 

руководит

ели 

 

 Киноклуб  «Противопожарна 3 неделя Рук. ДЮП  
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Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» с 

обсуждением  

я безопасность» 

 

«Колокол

», 

классные 

руководит

ели  

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

  НОВРиДО  

 Участие учащихся во 

всероссийских открытых 

онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

«Профориентаци

я» 

По графику Классные 

руководит

ели 

 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 4 неделя Классные 

руководит

ели 

 

 Проект «Школьный двор» 

 
 В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели 

 

Июнь-август 

«Здравствуй, лето!» 

Уровень начального общего образования 

  «Урочная 

деятельность» 

   

      

 Оформление окон 

«Здравствуй, лето!» 

«Предметно - 

пространственна

я среда» 

1 неделя Вожатая  

 Оформление территории 

школы 

 Июнь-август 

по графику 

классные 

руководит

ели 

 

  «Внеурочная 

деятельность» 
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 Работа с учащимися 

«группы риска 

«Классное 

руководство» 

В течение 

летних каникул 

классные 

руководит

ели 

 

 Работа с учащимися из 

СОП 

 В течение 

летних каникул 

классные 

руководит

ели 

 

 Организация участия 

учащихся в проектах 

«Школьный стадион», 

«Дворовый тренер»  

 В течение 

летних каникул 

классные 

руководит

ели, 

учителя 

физическо

й 

культуры, 

социальны

й педагог  

 

 Посещение семей, 

находящихся на 

различных видах учета 

 В течение 

летних каникул 

классные 

руководит

ели 

 

 Поднятие 

государственного флага 

РФ 

«Основные 

школьные дела» 

Каждый 

понедельник 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Спуск государственного 

флага РФ 

 Каждая 

пятница 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

дежурного 

класса 

 

 Пришкольный лагерь 

«Путешественник» 

 1-3 неделя Начальник 

лагеря 

 

 Профильные смены 

«Кадет», «Мариинки», 

«Муравей» 

 1-3 неделя Руководит

ель 

профильн

ой смены 

 

  «Внешкольные 

мероприятия» 

   

 ДЕД Международный 

день защиты детей 

 1 июня Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День эколога  5 июня Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД Пушкинский день 

России 

 6 июня  Советник 

директора 
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по 

воспитани

ю 

 ДЕД День России  12 июня Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День памяти и 

скорби 

 22 июня Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День семьи, любви и 

верности 

 8 июля Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

 22 августа Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 ДЕД День воинской славы 

России 

 23 августа Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

 

 Участие в испытаниях 

ГТО 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководит

ели 

 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 По графику Учителя 

физическо

й 

культуры 

 

 Участие в конкурах 

различного уровня 

 По графику Классные 

руководит

ели 

 

  «Взаимодействие 

с родителями» 

   

 Совет по профилактике  3 неделя 

Июнь, июль, 

август 

Социальн

ый 

педагог, 
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НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 Информационное 

оповещение родителей 

через сайт школы, 

Telegram 

 В течение 

каникул 

НОВРиДО

, классные 

руководит

ели 

 

 Практика в школе 

Проект «Школьный двор» 

«Самоуправлени

е» 

Июнь-август 

по графику 

Классные 

руководит

ели 

 

  «Профилактика 

и безопасность» 

   

  «Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков. 

Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся». 

   

  «Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся» 

 

   

  «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

антитеррористиче

ская безопасность. 

Гармонизация 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся» 

   

  «Профилактика 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании» 

 

   

  «Информационная 

безопасность 

обучающихся» 

 

   

  «Профилактика    
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дорожно-

транспортного 

травматизма и 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

  «Противопожарна

я безопасность» 

 

   

  «Социальное 

партнёрство» 

   

 МБДОУ «Детский сад 

№172» МБУДО «Центр 

эстетического воспитания 

«Песнохорки» 

МБОУ ДОД «БГСЮТ» 

МБУДО «ДЮЦ» 

Индустриального района 

МБУДО «Память» Пост 

№1 г. Барнаула 

МБУ СП «СШОР №9» 

МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

библиотека – филиал №32 

Городская детская 

библиотека №30 

Совет местного отделения 

Союза пенсионеров 

России по 

Индустриальному району 

г. Барнаула  

 

    

 

 

 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с 

кадетскими классами»  
Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с кадетскими классами», 

направлена на:  

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  
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• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

 

3.5.1 Кадровые условия реализации ООП начального общего образования  
Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №88 с кадетскими классами» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с 

кадетскими классами» педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу начального общего образования.  

реализующей образовательную программу начального общего образования.  
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Укомплектованность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с 

кадетскими классами» педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы: 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)  

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации  

на соответствие 

занимаемой 

должности (%)  

 

квалификационная 

категория (%)  

 

Педагогические 

работники  

Учитель  

  

  

 Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Образование и  

педагогика» или в 

области, 
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соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу  

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по  

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без  

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 Педагог - психолог   

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

психология» без  

предъявления 

требований к стажу 

работы либо  

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и  

психология» без  

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  

 Педагог -   
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библиотекарь  

 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу  

работы.  

  

 Учитель- логопед    

 Высшее 

Профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

логопедия» без 

предъявления  

требований к стажу  

работы либо высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

логопедия» без 

предъявления  

требований к стажу  

работы.  

  

 Педагог- дефектолог    

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Дефектология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

  

Руководящие Директор    
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работники  

 Высшее 

профессиональное 

образование по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и  

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на  

педагогических 

должностях не менее 

5 лет или высшее  

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области  

государственного и  

муниципального 

управления или  

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на  

педагогических или  

руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

  

 Заместитель 

директора  

  

 Высшее 

профессиональное 

образование по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное и  

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на  

педагогических или  

руководящих 

должностях не менее 

5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и  
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дополнительное  

профессиональное 

образование в 

области  

государственного и  

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или  

руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

Иные работники  Социальный педагог    

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по  

направлениям 

подготовки 

"Образование и  

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без  

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

  

 Старший вожатый    

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без  

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

  

 

Кроме того, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с кадетскими 

классами» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.  

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, может оформляться следующим образом:  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают:  

• укомплектованность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с 

кадетскими классами» педагогическими, руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических работников;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации.  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую и высшую 

категории.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями 1 раз в 5 лет.  
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Курсы повышения квалификации - 1 раз в 3 года.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы НОО  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с кадетскими классами» создает 

в образовательном учреждении психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом - дефектологом, педагогом - 

психологом.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание  

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их 

успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей.  

 

I этап- оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных 

действий у детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель смог заранее 

спланировать (спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обучения, я 

познакомила педагогов первых классов с индивидуальными особенностями развития, 

используя результаты собеседования.  

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные 

зоны:  
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- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций;  

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия,  

- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В соответствии с выявленными проблемами планируется развивающая работа, 

направленная на оказание психолого-педагогической помощи. Работа ведется в 

индивидуальной форме по следующим направлениям:  

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных 

процессов, необходимых для успешного овладения учебной программы.  

2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической грамотности.  

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 

вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания развивающей работы 

с учениками. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения детей с особыми образовательными потребностями.  

 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности уровней образовательной системы.  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом, учителем - логопедом, 

учителем - дефектологом и педагогами школы. 

 

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые 

результаты  

Учащиеся классов 1  Наблюдение за 

процессом 

адаптации учащихся 

1 классов.  

в течение года  Выявление 

учащихся,  

имеющих трудности  

адаптации  

Родители учащихся 

1 классов  

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника»  

октябрь  Повышение 

психологической 

компетенции в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода, 

представления об  

ответственности и 

совместном решении 

с ребенком  

проблемных 

Родители и учителя 

1 классов  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрь-декабрь  
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ситуаций (дать 

рекомендации).  

Учащиеся 1 классов  Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и  

мотивации учащихся 

1-х классов  

октябрь  Выявление 

учащихся 1 классов 

с высоким уровнем  

тревожности и 

низкой  

мотивацией  

Учителя  Совещание по 

итогам адаптации 

учащихся 1 классов 

школы  

ноябрь  Мероприятия, 

направленные  

на оказание помощи  

учащимся, 

испытывающим  

трудности 

адаптации.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

 профилактика; 

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления деятельности:  
1.Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).  

 

2.Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
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 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей 

 

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые 

результаты  

Обучающиеся 4 

классов  

Диагностика уровня 

умственного 

развития  

сентябрь- декабрь  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного 

развития.  

Учителя  Семинар  

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

февраль  Повышение 

психологической  

компетенции 

педагогов  

работающих с 

одаренными детьми  

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях  

образовательного процесса. Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

  просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 

 

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые 

результаты  

Учащиеся, 

родители, учителя.  

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу)  

в течение года  

 

Оказать 

психологическую  

помощь и поддержку 

всем участникам 

образовательного  

процесса (дать 

рекомендации)  

Учащиеся  Развивающие занятия  

(по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу,познавательную 

деятельность.  

 

Учащиеся «группы 

риска»  

Беседа, психолого  

педагогическая 

диагностика, занятия  

для нормализации  

психоэмоциональной 

сферы,познавательной 

деятельности  

в течение года  Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска».  

Учащиеся  Формирование и  

развитие 

исследовательской 

компетентности 

в течение года  Развитие 

исследовательской  

компетентности 

учащихся (научно - 
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учащихся.  практические  

конференции 

школьного и 

городского уровня)  

 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень  

Групповой уровень  На уровне класса  На уровне школы  

проведение 

индивидуальных 

консультаций с  

учащимися, 

педагогами и  

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на  

этапе поступления 

школу)  

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий,  

проведение 

тренингов с  

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания,  

проблеме 

профессиональной 

деформации  

проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  

проведение 

диагностических 

мероприятий с  

учащимися; 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время.  

проведение 

общешкольных  

лекториев для 

родителей  

обучающихся 

проведение  

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми  

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы.   

- проведение  

групповой 

профилактической 

работы,направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью   

организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме  

здоровья и  

безопасности образа 

жизни диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся   

проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  

сопровождение  

общешкольных 

тематических 

занятий  

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание  

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам  

организации 

тематических 

- организация 

профилактической  

деятельности с 

учащимися  

- мониторинг  

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся  

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
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мероприятий  экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.)  

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

выявление детей с 

признаками 

одаренности 

создание условий 

для раскрытия  

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости)  

- проведение  

тренинговой работы 

с  

одаренными детьми  

- проведение  

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися 

класса  

консультативной 

помощи педагогам 

проведение  

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

диагностика сферы 

межличностных 

отношений и  

общения; 

консультативная  

помощь детям,  

испытывающим 

проблемы в  

общении со  

сверстниками, с  

родителями.  

проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития  

мотивов 

межличностных 

отношений) 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий;  

проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  

проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися 

класса  

 

консультативной 

помощи  

педагогам; 

проведение  

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика  

психического 

развития  

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

- групповая  

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями;  

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 
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типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.)  

образовательного 

процесса.  

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

- диагностика,  

направленная на  

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 -оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

  консультативно  

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса;  

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы НОО  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения;  

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования учредитель:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

 

3.5.4 Учебно -методические условия реализации программы начального 

общего образования  
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно- образовательной 

средой.  

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации  понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:  
• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации;  

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ.  

Образовательная среда начальной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной 

компетентности всех участников процесса.  

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх основных виртуальных отделах:  

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АИС «Сетевой край. Образование», он доступен через интернет всем 

участникам образовательного процесса начальной школы, таким образом, обладает 

большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 

схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство:  

• мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов учащихся;  

• дистанционного обучения детей;  

• портфолио достижений учащихся и учителей; • повышения квалификации 

учителя;  

• менеджмента качества и т. д.  

 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями.  

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 



626 
 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база МОБУ «СОШ №88 с кадетскими классами» 

обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов;  

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

 

В базе МОБУ «СОШ №88 с кадетскими классами» разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи»;  

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2;  

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации;  



627 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58).  

 

В зональную структуру база МОБУ «СОШ №88 с кадетскими классами» 

включены:  

- входная зона;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками;  

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал;  

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

- административные помещения;  

- игровое пространство класса;  

- медицинский кабинет;  

- гардеробы, санузлы. 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО;  

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

- доска классная;  

- стол учителя;  

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий;  

- стеллаж демонстрационный;  

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;  

- сетевой фильтр.  

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  
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- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой.  

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Общее образование. 

Начальное общее 

образование 

Кабинет начальной школы (1 класс) 

Доска классная; Стол учителя; Кресло для учителя; Парта 

школьная регулируемая; Стул ученический; Шкаф для хранения 

учебных пособий; Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс;  

Компьютер учителя; Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для начальной школы; 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы; Сюжетные (предметные) картинки 

по русскому языку и литературному чтению; Репродукции картин 

и художественных фотографий; Раздаточные карточки с буквами 

русского алфавита; Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для начальной школы; Словари 

для учителя начальной школы; Словари раздаточные для 

кабинета начальной школы; Игровой набор по развитию речи; 

Настольные лингвистические игры; 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста; Комплект 

демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению 

для начальной школы; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений; Модель-

аппликация (касса) цифр демонстрационная; Модель-аппликация 

демонстрационная по множествам; Геометрические тела 

демонстрационные; Модели раздаточные по математике для 

начальной школы; Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы; Демонстрационные пособия по 

математике для начальной школы; Раздаточные карточки с 

цифрами и математическими знаками; Справочники по 
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математике для 

начальной школы; Игровой набор по математике; Комплект 

настольных развивающих игр по математике; Комплект 

демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы; Коллекции и гербарии; Оборудование и 

наборы для экспериментов; Карты учебные для начальной 

школы; Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром ; 

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному искусству 

для начальной школы; Модели по изобразительному искусству; 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животных); Коллекции по предметной области технология 

для начальной школы; Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры Демонстрационные учебные таблицы 

по технологии для начальной школы; Справочники 

 Кабинет начальной школы (2 класс) 

Доска классная; Стол учителя; Кресло для учителя; Парта 

школьная регулируемая; Стул ученический; Шкаф для хранения 

учебных пособий; Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для начальной школы; 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы; Сюжетные (предметные) картинки 

по русскому языку и литературному чтению; Репродукции картин 

и художественных фотографий; Раздаточные карточки с буквами 

русского алфавита; 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; Справочники, 

словари и энциклопедии по истории родного края для начальной 

школы; Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы; Демонстрационные 

учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы; Демонстрационные 

пособия по иностранному языку для начальной школы; 

Раздаточные предметные карточки; Словари по иностранному 

языку; Игровые наборы на изучаемом иностранном языке; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений; Модель-

аппликация (касса) цифр демонстрационная; Модель-аппликация 

демонстрационная по множествам; Геометрические тела 

демонстрационные; Модели раздаточные по математике для 

начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы; Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы; Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками; Справочники по математике для 

начальной школы; 

Комплект настольных развивающих игр по математике; Комплект 

демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы; Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов; Демонстрационные 

учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы; 

Карты учебные для начальной школы; Игровые наборы, 
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рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром ; Комплект оборудования и 

инструментов для отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальной школы; Модели по 

изобразительному искусству; Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животных); Коллекции по предметной области технология 

для начальной школы; Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры; 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 

начальной школы; 

Справочники 

 Кабинет начальной школы (3 класс) 

Доска классная; Стол учителя; Кресло для учителя; Парта 

школьная регулируемая; Стул ученический; Шкаф для хранения 

учебных пособий; Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для начальной школы; 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной 

школы; Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению; Репродукции картин и художественных 

фотографий; Раздаточные карточки с буквами русского алфавита; 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; Справочники, 

словари и энциклопедии по истории родного края для начальной 

школы; Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы; Демонстрационные 

учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы; 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для  

начальной школы; Раздаточные предметные карточки; Словари 

по иностранному языку; Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке; Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений; Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная; Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам; Геометрические тела демонстрационные; Модели 

раздаточные по математике для начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы; Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы; Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками; Справочники по математике для 

начальной школы; 

Комплект настольных развивающих игр по математике; Комплект 

демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы; Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов; Демонстрационные 

учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы;  

Карты учебные для начальной школы; Игровые наборы, 

рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром ; Комплект оборудования и 

инструментов для отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальной школы; Модели по 

изобразительному искусству; Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животных); Коллекции по предметной области технология 
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для начальной школы; Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры; 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 

начальной школы; 

Справочники 

 Кабинет начальной школы (4 класс) 

Доска классная; Стол учителя; Кресло для учителя; Парта 

школьная регулируемая; Стул ученический; Шкаф для хранения 

учебных пособий; Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению для начальной школы; 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной 

школы; Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению; Репродукции картин и художественных 

фотографий; Раздаточные карточки с буквами русского алфавита; 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному 

чтению для начальной школы; Справочники, словари и 

энциклопедии по истории родного края для начальной школы; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы; Демонстрационные учебные 

таблицы по 

иностранному языку для начальной школы; Демонстрационные  

пособия по иностранному языку для начальной школы; 

Раздаточные предметные карточки; Словари по иностранному 

языку; Игровые наборы на изучаемом иностранном языке; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений; Модель-

аппликация (касса) цифр демонстрационная; Модель-аппликация 

демонстрационная по множествам; Геометрические тела 

демонстрационные; Модели раздаточные по математике для 

начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы; Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы; Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками; Справочники по математике для 

начальной школы; 

Комплект настольных развивающих игр по математике; Комплект 

демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы; Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов; Демонстрационные 

учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы; 

Карты учебные для начальной школы; Игровые наборы, 

рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром ; Комплект оборудования и 

инструментов для отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальной школы; Модели по 

изобразительному искусству; Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животных); Коллекции по предметной области технология 

для начальной школы; Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры; Демонстрационные учебные таблицы 

по технологии для начальной школы 

 Кабинет иностранного языка 
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Доска классная; Стол учителя, Кресло для учителя, Парта 

школьная регулируемая, Стул ученический, Шкаф для хранения 

учебных пособий, Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, Компьютер учителя, Видеофильмы учебные по 

иностранному языку, Таблицы демонстрационные, Карты, 

Портреты иностранных писателей, Таблицы раздаточные, 

Комплект словарей 

 Кабинет музыки 

Доска классная, Стол учителя, Кресло для учителя, Парта 

школьная регулируемая, Стул ученический, Шкаф для хранения 

учебных пособий, Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс, Компьютер учителя, Сетевой фильтр, Комплект 

учебных 

видеофильмов, Портреты отечественных и зарубежных 

композиторов, Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

музыке для начальной школы, Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

 Спортивный зал 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для 

волейбола), Скамейка гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мостик гимнастический 

подпружиненный, Бревно гимнастическое напольное 3м, 

Перекладина гимнастическая пристенная, Консоль пристенная 

для канатов и шестов, Канат для лазания, Перекладина 

навесная универсальная, Брусья навесные, Стойки для прыжков в 

высоту, Мяч баскетбольный, Мяч футбольный, Мяч 

волейбольный, Насос для накачивания мячей, Сетка для хранения 

мячей, Шест для лазания, Тренажер навесной для пресса, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель навесной, Набор для 

подвижных игр, Комплект для 

проведения спортмероприятий, Комплект судейский  
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	Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане
	Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей: «Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть».
	Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги».
	Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», «Броски снежков»
	Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые воробышки», «Горный козлик», катание на санках.
	Игры в воде. «Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой».
	Нормативно-правовое обеспечение:


	Задачи программы:
	Геометрические величины
	Формирование представлений об окружающей действительности
	Развитие аналитико-синтетической сферы
	Развитие внимания
	Развитие пространственного восприятия и воображения
	Развитие памяти
	Развитие графомоторных навыков
	 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет.
	 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений);
	  формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями
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	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами:
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
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	 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений)
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	Развитие воображения
	Развитие памяти
	Развитие графомоторных навыков
	 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет;
	 развивать мелкую моторику (контроль силы пальцев и быстроты их движений);
	 формировать зрительное восприятие в пространстве (определение правых и левых частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями по выбору необходимых направлений;

	4 класс
	Числа и величины.
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачи
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
	Геометрические величины
	Формирование представлений об окружающей действительности
	Развитие аналитико-синтетической сферы
	Развитие внимания
	Развитие воображения
	Развитие памяти
	Развитие графомоторных навыков
	 определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет.
	 развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений)
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	1 класс
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	Список литературы:
	Учебно-практическое оборудование
	Первый уровень результатов «ученик научится»
	Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность научиться»
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