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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП НОО для обучающихся с 

ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

Ф3; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2022 года № 955 

«О внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799). 

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

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Устава МБОУ «Быстроистокского района». 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана и утверждена МБОУ 

«Быстроистокская ОСШ» в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения программы и с учетом ФАОП НОО обучающихся с ЗПР, с привлечением  органов 

самоуправления (Совет школы, Педагогический совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (7.2) содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места 

проживания обучающегося и вида организации. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР создана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

к данной программе при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 



 
 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР. 

 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

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

 участие    педагогических     работников,     обучающихся,     их     родителей     (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

АОП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

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. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.2) может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

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

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

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

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
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содержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

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

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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

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

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

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 



 
 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия   семьи   и   образовательного   учреждения   (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

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

предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АОП НОО; 

 являются основой для разработки АОП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АОП НОО. 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР является 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 



 
 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

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

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АОП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям 

 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; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны отражать: 



 
 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

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 др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 



 
 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических 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. 

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 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

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) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

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) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология (труд) 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

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

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 



 
 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

1) в расширении знаний правил коммуникации; 

2) в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использоватькоммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 



 
 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Дефектологические занятия: формирование системы начальных математических 

знаний, развитие познавательной деятельности обучающихся (памяти, внимания, мышления, 

восприятия); преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями, навыками; 

формирование позитивной мотивации к обучению; занятия направлены на корректировку тех 

проблем, которые имеются у ребенка, чтобы максимально приблизить его развитие к уровню 

нормально развивающихся детей данного возраста. 



 
 

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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 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 отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

(вариант 7.2) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП НОО (вариант 7.2) УУД. 

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. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

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

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 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, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР ГБОУ школа № 475 Выборгского 

района Санкт-Петербурга планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 

следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

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. 

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 АОП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 



 
 

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

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 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 применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединяет всех участников образовательного процесса, которые обучают, воспитывают и 

тесно контактируют с обучающимся. Состав экспертной группы определяется ГБОУ школа № 

475 Выборгского района Санкт-Петербурга и включает педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 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 школьный ППк. 

Следующим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Портфолио ученика – современный педагогический инструмент сопровождения развития 

и оценки достижений учащегося, ориентированный на обновление и совершенствование 



 
 

качества образования, который позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и предполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования. 

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

«Быстроистокская ОСШ» разработала программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки включает: 

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 бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося, индивидуальна карта развития, 

портфолио) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся 

класса, портфолио класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем 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 оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

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

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения (1 и 1 дополнительный классы) 

поощряется и стимулируется 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. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
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даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется 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 и др.). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования федерального государственного образовательного стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка 

 стартовая диагностика; 

 текущее оценивание; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточная аттестация. 

Внешняя оценка (не является компетенцией школы) 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС система оценки имеет следующие особенности: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Критерии 

оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. 

 оценивание является формирующим. Формирующее оценивание необходимо для того, 

чтобы диагностировать, как идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не 

только конечной стадии, и, если данные окажутся неудовлетворительными – на основе 

полученной информации внести в него необходимые изменения. Его цель состоит в 

совершенствовании качества учебной деятельности (учения). 

ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

 письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся контрольные, творческие работы, письменная самостоятельная работа, 

диктант, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, 

творческая работа (проект); 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, проверка техники 



 
 

чтения; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом с учетом 

образовательной программы и фиксируется в календарно-тематическом планировании 

Фиксация результатов текущего контроля освоения обучающимися 2-4 учебных предметов, 

курсов обязательной части учебного плана образовательной программы (за исключением 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики») осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Для отслеживания и фиксации уровня освоения образовательной программы 

используются следующие оценочные процедуры: 

 входная контрольная работа для фиксации актуальных и прогностических возможностей 

учащихся; входная контрольная работа позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

Результаты входной контрольной работы не фиксируются в классном журнале учителем, 

а служат для самооценки, самоконтроля и планирования действий ребёнка по ликвидации 

дефицитов знаний; 

 диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. Результаты диагностической работы не фиксируются в классном 

журнале учителем, а служат для определения учащимися границ знания и незнания и 

мотивируют учащихся на формулирование запроса о недостающих знаниях и их поиск; 

 текущая проверочная, контрольная работа по итогам изучения темы (раздела) с целью 

определения промежуточных результатов обучения. Оценка работы производится с 

помощью 100% шкалы оценивания. 

 итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года для фиксации 

результатов обучения за год по предмету и включает в себя основные темы учебного 

периода с целью определения промежуточных результатов обучения. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Оценка работы 

производится с помощью 100% шкалы оценивания. 

Результаты проверочной, контрольной работы переводятся учителем в пятибалльную 

систему и заносятся в электронный журнал в соответствии со шкалой: 100–85% – «5», 84–60% 

– «4», 59–40% – «3», меньше 40% – «2». 

Фиксация результатов текущего контроля освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется согласно безотметочной системе 

оценивания. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривают 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускают 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 диагностические работы; 

 текущие проверочные, контрольные работы; 

 итоговые работы (зачет, контрольная работа, тест и др.). 

Результаты итоговых работ фиксируются по уровневой системе (высокий, средний, ниже 

среднего, низкий) в оценочных картах, переводятся учителем в пятибалльную шкалу, и 

заносятся в журнал. 

Результаты текущего контроля освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», курсов части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений фиксируются педагогическими работниками в аналитических 

материалах. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 



 
 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающимся, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. 

Формы предоставления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД; 

 портфолио ученика. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 



 
 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ  (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ                        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Русский язык. 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП 
НОО (вариант 7.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Быстроистокская 

ОСШ». Нормативный срок обучения 5 лет. 

Место предмета в учебном плане   

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

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели в 

каждом классе).   

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);  

 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. С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: − обучать выделению звуков из слова, различению 



 
 

гласных и согласных, определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, 

границы слов, предложений;  

− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, 

списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила 

предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных 

гласных;  

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», «предложение», 

«текст»;  

− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»;  

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), 

активизируя необходимые мыслительные операции;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также 

переносу полученных знаний;  

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых 

схем, схем предложения); − развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка 

каллиграфии.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном – 4 классах 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, установления ударного слога, 

границ предложений;  

− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в словах, 

определять порядок букв в алфавите, использовать в речи языковые термины;  

− научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с 

буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым написанием;  

− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц;  

− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  

− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных слов, слов с 

близким и противоположным значением;  

− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с 

признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию небольших текстов;  

− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и 

предложений;  

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую 

познавательную активность;  

− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова, 

предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также 

переносу полученных знаний;  

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых 

схем, схем предложения);  

− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма.  



 
 

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.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

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

народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 



 
 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы 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 др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение 

некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

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 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.  

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.  

1 класс  

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 учебнопознавательной 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 программы 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, заглавныепрописные);  

- 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, 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.  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность достижений 

учащимися, хотя какие-либо однозначные выводы делать преждевременно.  В конце первого класса 

учащиеся:  − знает все буквы;   

− различает гласные и согласные;   

− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически;  − делит 

слово на слоги;   

− выделяет голосом ударный слог;   

− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове;   

− составляет и декодирует схемы слов, предложений;   

− умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии;   

- может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой;   

− может списывать с печатного текста;   

− употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;   

− использует заглавную букву в именах собственных;   

− соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;   

− слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы;   

− читает по слогам, понимает читаемые слова, предложения, небольшие тексты;  

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, 

задавать вопрос;  − умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера 

с опорой на сюжетную картинку;   

− переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой задачи.   

1 дополнительный класс  

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 учебнопознавательной 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 программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявиться 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 программы для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.   

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:   

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец);   

− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);   

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение);   

− сравнивать слова с близким и противоположным значением;   

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки).  

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, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым ударным слогом);  

− различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным 

значением);   

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами);   

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов).  

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.  

Предметные результаты. В результате изучения русского языка в 1 дополнительном классе 

ученик должен знать (понимать):  

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;  

– способ оформления предложений на письме;  

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;  

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;  

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; – 

звук [й’] и букву й;  

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса;  

– гласные ударные и безударные;  

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме;  

– согласные только твердые, согласные только мягкие;  

– согласные, парные по звонкости и глухости;  

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; – соблюдения орфоэпических норм;  

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения;  

– деления слов на слоги и для переноса;  

– определения ударного слога в слове;  

– использования прописной буквы в именах собственных;  

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;  

– правильного написания слов типа пень, яма;  

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами;  

– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;  

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом;  

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; – устного составления 

текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую тему.  

  

2 класс  

Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам:   

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); старательности;  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  

 порядке в учебных принадлежностях;  

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   



 
 

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;  

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);  

грамматически правильной речи;   

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения);   стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;  

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  желании 

поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;   способности следить за своим внешним видом.   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;   

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.   

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);  

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в деятельности);   

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);   

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  

 возможности анализировать причины успехов и неудач;  

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы, 

алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях;  умении прогнозировать последствия 

своего поведения и поведения других по отношению к себе.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;  



 
 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного написания 

орфограмм;  

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения;  

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки;  

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;  

 находить нужную информацию в словарях учебника;  

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;   

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;   

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях;  

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать 

объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в 

слове гласных, столько и слогов. Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  

 удержании инструкции;  

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);  

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию);  

 умении выслушивать не перебивая;  

 умении сопоставлять результат с образцом; умении найти ошибки у себя.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  

 умении рассказывать о событии;  

 умении решить спор договоренностью;  

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;  умении аргументировать 

свое мнение;  умении распределить функции.  

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:  

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел);  

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);   

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);  

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;  

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);  готовности помочь 

партнеру в решении проблемы.  

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся:  

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок;  

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения;  



 
 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и 

букв в словах;   

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь);  

 соблюдает правила переноса слов по слогам;  

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн;  

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях 

населенных пунктов, улиц;  

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку;  

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;  

 пишет под диктовку текст;   

 проверяет правильность написанного;  

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;  

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;  

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы;  образует 

множественное число существительных, прилагательных, глаголов;  

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило;  

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;  

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.  

 

3 класс  

Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам:   

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя);  

 старательности;  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  

 порядке в учебных принадлежностях;  

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   выполнении порученных учителем 

заданий неучебного характера;  

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала;  

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения);  

 грамматически правильной речи;   

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения);   возможности выразительно читать текст;   

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  



 
 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать;  

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то труда и 

бережном отношении к вещам;  

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;   

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;   

 способности следить за своим внешним видом;   

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего 

замысла;  

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера;   

 умении справедливо распределять обязанности в паре;   

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.   

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  умении обозначить свою социальную роль (школьник, 

ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);  

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);   

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);   

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  

 возможности анализировать причины успехов и неудач;  

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения написания 

орфограмм;  

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены предложения;  

 умении классифицировать предложения по интонации;  

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;  

 находить нужную информацию в словарях учебника;  



 
 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;   

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;   

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах;  

умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

части речи, простые и сложные предложения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в 

слове гласных, столько и слогов;  овладение понятиями, требующимися при обучении учебному 

предмету: корень, приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  

 удержании инструкции;  

 умении составить план действий;  

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

проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения);  

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию);  умении выслушивать не перебивая;  

 умении сопоставлять результат с образцом;  умение найти ошибки у соседа;  умении найти 

ошибки у себя.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций;  умении рассказывать 

о событии;  

 умении решить спор договоренностью;  

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;  

 умении аргументировать свое мнение;  

 умении убеждать;  

 умении распределить функции.  

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:  

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел);  

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);   

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);  

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;  

 умении адекватно оценить поведение партнера;  

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);  

готовности помочь партнеру в решении проблемы.  

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся:  

 находит в словах изученные орфограммы;  

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в конце предложения, проверяет написанное;  

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены 

предложения;  



 
 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»;  

 различает предложения по интонации;  

 различает простые и сложные предложения;  

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов;  

 называет изученные части речи;   

 определяет число, род имен существительных и прилагательных;  

 склоняет имена существительные единственного числа;  

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже;  

 изменяет глаголы по временам;  

 подбирает однокоренные слова;  

 подбирает антонимы, синонимы;  

 пользуется словарями учебника;  

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, 

суффикс) с опорой на наглядную схему;  восстанавливает деформированный текст;  

 озаглавливает текст;  

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов;  пишет объявления, 

поздравления, почтовый адрес.  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Программа авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого УМК «Школа России»  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 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. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  



 
 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, 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 ребёнка. 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. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. 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.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие 

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

— непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков.  



 
 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.   

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.   

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ов, -ин). Морфологический разбор имён 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. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика
1
. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
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 Изучается во всех разделах курса.  



 
 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.   

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; сочетания чк—чн, чт, щн;  

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); гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, ья, 

ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

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 восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи  
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 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  

  



 
 

(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

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 данным текстам.   

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и  

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

  

1 класс  

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. Говорение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в 

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

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 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. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с их произношением. Проверка написанного при помощи послогового 

чтения написанных слов. Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Слово и 

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

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) 



 
 

буква в именах собственных. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

  

1 дополнительный класс  

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. Говорение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 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. Плавное 

слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое 

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, знака ударения. Слово и 

предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные 

звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–

глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель 

твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование 

алфавита при работе со словарями. Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Орфография и пунктуация. 

Применение правил правописания: буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; буквосочетания чк, чн; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; Развитие речи. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

  

2 класс  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие 

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 



 
 

согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке. Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне 

слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах.  Морфология. Общие сведения о частях речи: имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  Имя существительное. Его 

значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по числам. Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов 

по числам. Местоимение. Общее представление о местоимении. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары 

слов); составить предложение и распространить предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  Применение 

правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, 

чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

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

гласные и согласные в корне слова; разделительный ь; не с глаголами; раздельное написание предлогов 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Построение устного 

ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии 

картинок.  

   

3 класс  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие 

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных 



 
 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  Графика.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

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

(например, фамилии, имена). Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова.  Представление о значении суффиксов и приставок. Умение 

отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Разбор слова по составу. Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение и употребление в 

речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение 

опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Морфологический разбор имён существительных. Имя 

прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -

ин). Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа.  Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

числам. Морфологический разбор глаголов. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных. Отличие 

предлогов от приставок. Лексика. 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. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и 

с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях.  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Примнение правил правописания:  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 



 
 

положении под ударением;  сочетания чк-чн, чт, щн;  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);  разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  не с глаголами;  раздельное написание 

предлогов с другими словами;  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

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

происходит общение.  Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами 

на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов.  Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы 

элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи).  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.  Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. План 

текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии 

картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. 

Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок.  

  

 

 
1 класс  

№ п/п Тема 

раздела 
Кол-во 

часов 

1  Добукварный период 14 

2  Букварный период 123 

3  Послебукварный период 28 

 Итого: 165 

 1 дополнительный класс  

№ п/п                                                     Тема раздела Кол-во 

часов 

1.  Повторение.  12 

2.  Блок «Русский язык». Наша речь 3 

3.  Текст, предложение, диалог  9 

4.  Слова, слова, слова… 17 

5.  Слово и слог 6 

6.  Перенос слов 7 

7.  Ударение 11 

8.  Звуки и буквы 87 

9.  Повторение пройденного 14 
 Итого: 165 

 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 



 
 

1.  Наша речь 5 

2.  Текст 6 

3.  Предложение 11 

4.  Слова, слова, слова… 23 

5.  Звуки и буквы 33 

6.  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25 

7.  Части речи 43 

8.  Повторение 24 

 Итого: 170 

 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1.  Язык и речь 3 

2.  Текст. Предложение. Словосочетание 16 

3.  Слово в языке и в речи 22 

4.  Состав слова 17 

5.  Правописание частей слов 28 

6.  Части речи.  Имя существительное 38 

7.  Имя прилагательное 17 

8.  Местоимение  6 

9.  Глагол 15 

10.  Повторение 8 

 Итого: 170 

                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1  Повторение изученного 10 

2  Предложение 15 

3  Слово в языке и речи 27 

4  Имя существительное 44 

5  Имя прилагательное 29 

6  Личные местоимения 5 

7  Глагол 29 

8  Повторение 11 

 Итого: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по 
АООП НОО (вариант 7.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Быстроистокская ОСШ». Нормативный срок обучения 5 лет. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

Во 2-3-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 
 

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 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 
представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 
навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 
использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы 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 др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми 



 
 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются как: 

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. 
 

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; 

 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). 

 

1 класс 

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: 

 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 программы 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 программы 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.

Предметные результаты. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их достижений. 

В конце 1 класса обучающийся: 
− выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 

− владеет элементами выразительного чтения; 

− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

− использует формы речевого этикета; 

− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или 

впечатлений; 

− проявляет интерес к книгам и чтению. 

 

1 дополнительный класс 

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

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным ниже 

параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 
− понимание содержания 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 умения сопереживать героям; 
− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− планирование самостоятельного высказывания; 

− грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: 

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− формирование потребности в систематическом чтении. 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в: 

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, 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 

программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться). С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных   потребностей   обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

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. 

Предметные результаты. 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В конце 1 
дополнительного класса обучающийся: 

− знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного; 

− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

− пересказывает небольшой доступный текст; 

− использует формы речевого этикета; 

− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по 

результатам наблюдения; 

− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

 

2 класс 

Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 
взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 



 
 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка; 

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений; 

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний; 

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется 

в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста; 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

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

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 



 
 

следующих знаний, представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для  3-го  класса по  учебному предмету 

«Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка; 

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений; 

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 



 
 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний; 

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется 
в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 
народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



 
 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 
эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Программа авторов Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. УМК «Школа России» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 



 
 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX— ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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. 

 

1 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. Говорение (культура 

речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета. Передача содержания прослушанного. Передача 



 
 

впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание, повествование). Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков детской литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с ЗПР. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки. Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование, установление последовательности событий; 

создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

 

1 дополнительный класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Библиографическая культура. Книга учебная. 

Элементы книги: обложка, иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Говорение (культура речевого общения). 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX — ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям; устное словесное рисование 

 

2 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Работа с разными видами 

текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-

популярный. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. 



 
 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая 

культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Работа 

с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов. Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Подробный 

пересказ текста. Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики художественного текста. Распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Круг 

детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, братьях наших 

меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений (не обозначая термином) Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 

отношение автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 



 

 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. Основная 

форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое 

произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

 

3 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

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

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью 

педагога). Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Типы книг 

(изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов. Выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный пересказ 

текста. Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 



 

 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного текста. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 

словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, братьях наших 

меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений (не обозначая термином). Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, 

поступки); отношение автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, драматизация, инсценирование. Основная форма организации учебных 

занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое произведение, проводятся речевые 

разминки, беседы, словарная работа. 

 

                                                                  Тематическое планирование 

 1 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

4  Речь 6 

5  Текст 16 

6  Букварный период 89 

7  Послебукварный период 21 

 Итого: 132 

 2 дополнительный класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

10.  Послебукварный период.  34 

11.  Жили – были буквы. 15 

12.  Сказки, загадки, небылицы. 18 

13.  Апрель, апрель. Звенит капель 19 

14.  И в шутку и всерьез. 16 

15.  Я и мои друзья. 17 



 

 

16.  О братьях наших меньших. 25 

 Итого: 132 

 2 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

9.  Самое великое чудо на свете 5 

10.  Устное народное творчество 5 

11.  «Знакомство со сказкой» 12 

12.  Люблю природу русскую. Осень 9 

13.  Русские писатели 12 

14.  О братьях наших меньших 10 

15.  Из детских журналов 6 

16.  Люблю природу русскую. Зима 8 

17.  Писатели детям 22 

18.  Я и мои друзья 14 

19.  Люблю природу русскую. Весна 10 

20.  И в шутку и всерьёз 12 

21.  Литература зарубежных стран 11 

22.    

 Итого: 136 

 3 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

11.  Самое великое чудо на свете.   3 

12.  Устное народное творчество. 12 

13.  Поэтическая тетрадь №1 12 

14.  Великие русские писатели 22 

15.  «Поэтическая тетрадь 2». 9 

16.  Литературные сказки 9 

17.  Были – небылицы 7 

18.  Поэтическая тетрадь №1. 8 

19.  Люби живое 13 

20.  Поэтическая тетрадь№2 6 

21.  «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 14 

22.  По страницам детских журналов 10 

23.  Зарубежная литература 11 

 Итого: 136 

 4 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

9  Летописи. Былины. Жития.   10 

10  Чудесный  мир классики. 21 

11  Поэтическая тетрадь. 10 

12  Литературные сказки. 13 

13  Делу время – потехе час 12 

14  Страна детства. 12 

15  Природа и мы 15 

16  Поэтическая тетрадь. 5 



 

 

17  Родина. 5 

18  Страна «Фантазия». 10 

19  Зарубежная   литература. 23 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (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 программой воспитания с учётом концепции или историко-культурного 

стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на начальной ступени 

обязательного общего образования, описывает характеристику психологических предпосылок к 



 

 

его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет большую 

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

функционирования на родном языке и особенностями становления и развития коммуникативных 

умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления, спецификой памяти школьников. У 

обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое 

время происходит становление навыка звукобуквенного анализа, очевидные трудности 

обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность 

развития словесно-логического мышления и мыслительных операций значительно затрудняют 

усвоение правил правописания и формирования грамматических понятий. Все указанные 

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

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

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

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения 

английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, 

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

уроках обучающиеся получают практико-ориентированные умения по применению правил 

общения на английском языке и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. При изучении 

данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации. Представления о 

связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР достигается 

за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой деятельности, уменьшенного 

объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности наглядностью и 

практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации 

знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения (алгоритмизации, 

пошаговости, организующей и направляющей помощи педагога и др.), соблюдении требований к 

организации образовательного процесса с учетом особенностей сформированности 

саморегуляции учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (английский) язык» 

построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование 

адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у обучающегося с ЗПР 

пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным запасом, способами построения 

коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются возможности 

осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления самостоятельно или с 

помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за 

буквенным изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

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; 

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. 

 

  



 

 

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 

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” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 

малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

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

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

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов с опорой на образец 

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

образец.  

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

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета 

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

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

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

использованием смысловой опоры); 

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

помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 



 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка с 

направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Побудительные 

предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

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

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

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

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

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

использованием смысловой опоры 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном (me, you, 

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

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

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

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

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  

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

некоторых персонажей популярных детских книг 

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

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при направляющей помощи 

педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью педагогического 

работника. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

(распорядок дня). 



 

 

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

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

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

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

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

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

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные произведения 

детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

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

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; при направляющей помощи 

педагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

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

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи педагогического 

работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой опоры при 

необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации (3-

4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

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

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов из 3-4 

коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи 



 

 

педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

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

случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

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

стихотворение. 

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

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

работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

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

визуальной подсказки). 

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

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при направляющей помощи 

педагогического работника. 

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

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

фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 

предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

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

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

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

использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с помощью 

педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Наблюдение за 

соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака апострофа в знакомых 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных 

в притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной информации). 



 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 120 

лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film) 

(простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на языковую 

модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

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

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, обслуживающих 

речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, strong 

Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени (5 

o’clock). 

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

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( I'm in the 

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

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения между 

обучающимися и учителем: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей популярных детских книг. 

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

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

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

педагогического работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения понять 



 

 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при направляющей 

роли педагогического работника. 

  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с некорректным использованием средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения на иностранном языке при направляющей и организующей помощи педагогического 

работника. 

Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 



 

 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать участие в 

определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под руководством 

педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 

педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

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

информацию, при необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов решения 

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

предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей объекта 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под руководством педагогического 

работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки и при направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео, 

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

обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 



 

 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные фразы 

и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под руководством 

педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные тексты 

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

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков под 

руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника свой 

вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, представлять 

результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 

руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности с 

помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 

ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

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

(образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

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

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя клишированные фразы, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 2-3 реплик со стороны 

каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 3 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами под руководством педагогического работника; 



 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

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

педагогического работника. 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные на 

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

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

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

Смысловое чтение 

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя понимание 

прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с указанием 

личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

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

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

используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического работника 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

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

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника слова и 

фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей (простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке педагогического работника, 

используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения 

под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It под 

руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 

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

выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с визуальной 

поддержкой;  



 

 

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при 

поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — books;) с 

визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) используя опорную схему и 

при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

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

how, where, how many используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-

12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

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

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после предварительного обсуждения 

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

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждого 

собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

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

содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под руководством 

педагогического работника;(объём монологического высказывания — не менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического работника. 

Аудирование 
воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника знакомые 

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

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

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

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 2-3 минуты). 



 

 

Смысловое чтение 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством педагогического 

работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

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

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

педагогического работника; 

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

выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством педагогического 

работника; 

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

педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей помощью педагогического 

работника 

Лексическая сторона речи 

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

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

предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

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

руководством педагогического работника и визуальной опорой, комментированное выполнение 

задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

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

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

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под 

руководством педагогического работника; 

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

выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова (who, what, 

how, where, how many) под руководством педагогического работника и визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no под 

руководством педагогического работника;  



 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные под 

руководством педагогического работника. 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

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

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.  
 

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. 

 

 

 

 

4. 

 

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 

случаи) .  

(20  ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

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. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, и/или 

иллюстрации. 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи 

педагогического работника и 

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 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 



 

 

достопримечательности и 

интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка ( 8ч.) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 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 понимать на 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 

чтения с 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, 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 



 

 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

 

 

 

 

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 

 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 

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 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 

опорой на речевой образец. 

Применять изученные правила чтения при 



 

 

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 

to be в Present Simple Tense. 

Правильные глаголы в Present 

Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

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 

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 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 (He speaks 

English.) с помощью педагогического 

работника. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной форме (Come in, please., Don’t 

talk, 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 can ride a bike.) с 

помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным It 

под руководством педагогического работника 



 

 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах, в некоторых учебных 

ситуациях общения. 

Знание небольших популярных 

произведений детского 

фольклора, популярных 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей 

страны и страны/ стран 

изучаемого языка. 

и/или опираясь на алгоритм 

Распознавать и употреблять в 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, how many) 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая 

еда. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности) (12 ч.) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая 

сказка/история/рассказ. 

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 и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, основные 

достопримечательности 

и интересные факты. 

Популярные 

Произведения детского 

фольклора. Популярные 

Литературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка (15 ч.) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; 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 

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. 

 

 

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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции с использованием 

речевого образца. 

Определять тему прослушанного текста по 

вопросам педагогического работника. 

Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте при помощи 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, 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 с помощью 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 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, 



 

 

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. 

Future Simple Tense для выражения 

будущего действия Wait, I’ll help 

you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения 

прилагательных (формы, 

образованные по правилу  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (at 

5 o’clock);  

 

 

 

используя слова для справок, визуальную 

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 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 there is/there 

are, where is) 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 образц 

Соблюдать интонацию перечисления, 

опираясь на речевой образец. 

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 слово, вставляя 

пропущенные буквы, опираясь на образец. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

комментированного 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 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 (to play — a play) с 

направляющей помощью учителя. 

Грамматическая сторона   
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной форме 

(Don’t talk, please.) с помощью 

педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She 

can skate well.).   с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях с 

помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи и Future Simple Tense 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 (big bigger, strong Stronger, large 

larger), используя опорную таблицу с 

направляющей 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 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 достопримечательностях, используя 

визуальную опору. 

 

 

 

Математика и информатика 

Математика 

 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, 
обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быстроистокская ОСШ». Нормативный срок обучения 

5 лет. 

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 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 
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. 

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание 
себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к 



 

 

иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие 
адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы 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 др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 
обозначаются как: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы 



 

 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в 

должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 

объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

– в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно 

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении 
находить компромисс в спорных вопросах. 

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 
параметрам: 

- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 
регулировать собственное речевое поведение; 

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 
общий уровень сформированности учебно- познавательной деятельности (в качестве 
средств выступают символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 
- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления 
«эталонных» речевых образцов; 

- развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 
Личностные результаты освоения 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. 
Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом 
оценить успешность их достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 
− знает все цифры; 
− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 
− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который? 
− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 
− читает и записывает арифметические действия; 

− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 
− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины; 
− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 

отрезок. 

1 дополнительный класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно- познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

− увеличение объема оперативной памяти; 



 

 

− совершенствование пространственных и временных представлений; 

− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

− появление и развитие рефлексивных умений; 

− развитие действий контроля; 

− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

− вербализация плана деятельности; 

− совершенствование волевых качеств; 

− формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, 

инициативность и т.п.). 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться в: 
− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в 

совокупности формирует позицию школьника; 

− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета); 

− навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 
открытом информационном пространстве; 

− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

− строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

− выполнять учебные действия во внутреннем плане; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 



 

 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении 

математики и других предметов; 

− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

− слушать учителя и вести с ним диалог. 

Предметные результаты. 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно 

определенным образом оценить успешность их достижения. В 

конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его 

значение; 

− схематически представляет условие задачи; 

− решает составные задачи на сложение и вычитание; 
− умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной 

длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, 

прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 

 

2 класс 

Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно 

высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса. 



 

 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 
- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или 

схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, 

выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись 

решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление 

ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково- символических средств при образовании 

чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, 

составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, 

логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с 

помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование 

знково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление 

их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, 

составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 

величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить 

числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько 

раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 



 

 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, 

уточнение ее вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее 

решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 

общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия 

(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление 

сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление 

сходства и различия между признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними 

сходства и различия, как основания для классификации математических объектов, 

выделение существенных и несущественных признаков, выделение математические 

объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному основанию для 

классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ 

условий для установления логической зависимости, установление причинно-следственных 

связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, 

умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и 

соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его; 

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 
- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может 

найти неизвестный компонент арифметического действия; 

- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 



 

 

единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне 

навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для 

ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 

действия одной или разных ступеней. 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 
принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 
дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 
отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности 

размеров и пр). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 



 

 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

 умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, 

схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его 
использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или 

схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, 

выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись 

решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление 

ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково- символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к 

задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, 

логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с 

помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование 

знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление 

их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, 

составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 

величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить 

числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько 

раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 



 

 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, 

уточнение ее вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее 

решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 

общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия 

(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление 

сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление 

сходства и различия между признаками трех и более математических объектов, 

сравннение геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними 

сходства и различия, как основания для классификации математических объектов, 

выделение существенных и несущественных признаков, выделение математические 

объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному основанию для 

классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ 

условий для установления логической зависимости, установление причинно-следственных 

связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, 

умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой 

последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает 

её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 



 

 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при 
сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни 

единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а 

также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и 

выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. 

Содержание учебного предмета 

Программа авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова УМК «Школа России» 

Числа и величины 

Счёт 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 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; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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 

чертёжных 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, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 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). 

1 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). Арифметические 

действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного сложения. Работа с текстовыми 

задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, рисунок). Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические 

величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (см). Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и 



 

 

заполнение таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема). 

1 дополнительный класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Работа с 

текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Работа с информацией. Сбор и 

представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Арифметические 

действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении). Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с 

текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

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

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Чтение и заполнение 

таблицы. 

3 класс 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление 



 

 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы на число). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и 

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 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 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. 

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

периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
). 

Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией Сбор и представление 

информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок 

и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Основная форма организации учебных занятий математике – урок. 

В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и 

систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 класс  

№ 
п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

8  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления   

13 

9  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 46 

10  Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 56 

11  Итоговое повторение 17 

 Итого: 132 

 3 дополнительный класс  

№ п/п                                                     Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

17.  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  35 

18.  Числа от 1 до 20.  Нумерация 27 

19.  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 51 

20.  Итоговое повторение 19 
 Итого: 132 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

23.  Числа от 1 до 100. Нумерация 17 

24.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  76 

25.  Умножение и деление 36 

26.  Повторение 7 

27.    
 Итого: 136 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

24.  Сложение и вычитание. 10 

25.  Умножение и деление 53 

26.  Внетабличное умножение и деление 24 

27.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 14 

28.  Сложение и вычитание 12 

29.  Умножение и деление 13 

30.  Итоговое повторение 10 
 Итого: 136 

 4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

20  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 

21  Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

22  Величины 17 

23  Сложение и вычитание 14 

24  Умножение и деление 71 

25  Итоговое повторение 10 
 Итого: 136 

 



 

 

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; 

Математика Числа 

и величины 

Счёт 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 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; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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 чертёжных 

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, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 



 

 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 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). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, 
обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Быстроистокская ОСШ». Нормативный срок обучения 5 
лет. 

Место предмета в учебном плане 

В 1 и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» 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 календарно- 

тематическом планировании. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается 

в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого 

спектра учебных предметов в основной школе. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− формирование первоначальных знаний о Родине; 

− ознакомление с основными правилами безопасного поведения; 

− формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, основных 

потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что становится возможным 

только при наличии помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

соотнесении их с практическими (жизненными) задачами; 

− закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях и 

природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

бережного отношения к нему, познавательной мотивации. 

В 1 дополнительном классе-4 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 
− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и 



 

 

животных, бытовых и природных явлениях; 

− формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных 

экологических представлений; 

− выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о безопасном 

поведении; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 

получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 

образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 

природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 
окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению 

сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и 

социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 

система знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 

результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей 

понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, 

многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической толерантности. 

Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и 

будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, 

беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с 

опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая 

тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика 

познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные потребности потребовали 

внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность 

изучения тем. 

Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где ребенок 

через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере погоды, 

особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира в конкретный 

сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления. 

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в 

первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, 

совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного 

высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 

необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 



 

 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения 

с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» 

предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета 

«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное 

содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, 

он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной активности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 
представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 
навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 
использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы 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 учет 
интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 



 

 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1) 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. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и 

умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 
– 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, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

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

других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту 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; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком. 



 

 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 
семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

  готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

 использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Предметные результаты 1 класс 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1 класса обучающемуся 

доступно: 



 

 

− различение флага и герба России, знание названий места своего проживания, столицы, 

фамилии Президента; 

− понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание простейших правил 

поведения в общественном транспорте, противопожарной безопасности, безопасности на воде, на 

льду, на скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и растений, знаний о 

предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи; 

− различение лиственных и хвойных деревьев, деревьев и кустарников, грибов, расширение 
перечня названий овощей и фруктов (10-12), понятие о ядовитых ягодах и грибах; 

− различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних зверей и птиц. 

Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные знания, расширение перечня 

названий различных зверей и птиц; 

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и исчезновение 

листвы, снега, дождь, радуга). 

Предметные результаты 1 дополнительный класс 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1 

дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина»; 

− знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

− умение выделять и называть части растений; 
− знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы); 

− зимующие животные и птицы; 

− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

− знания о материальных изученных объектах 

2 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России, 

 осознании своей малой Родины как части большой страны, 

 знании своей национальной принадлежности, 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 
должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 понимании наличия своей и чужих стран. 

 - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает 

учителя), 

 стремлении выполнять домашние задания по предмету, 

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений, 

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других 

(зарубежных) стран, 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 



 

 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и 

в людях. 

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в 
соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении 
сохранять вещи в хорошем состоянии 

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе, 

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей. 

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в   т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста): 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел): 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).: 

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей), 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения, 

 умении определять температуру воздуха на термометре, 

 умении одеваться по погоде, 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах, 

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 



 

 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности, 

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и 

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о 
путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, обозначающие 

погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или подготовленные 

самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует 
найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

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 умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 
вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 



 

 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, 

природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 
характера в соответствии с изучаемым материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 
его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в 
России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 
пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов) 

 Понимания отличия России от других стран, 

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране, 



 

 

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего 

проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны, 

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 - интересе к зарубежным странам 

 - интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах учителя 
и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям, 
семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету, 

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья; 

 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей. 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями, 

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни 

приводят к появлению пробелов в знаниях), 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и социального 

мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 



 

 

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 
неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных 
моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную 
модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 
изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под 
контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав 
пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

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 проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) 

статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 



 

 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, 

природными изменениями. 

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в 
соответствии с изучаемым материалом. 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и 
событиями; 

 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с 

условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 
к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 
ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

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

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения задания. 
Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи 

в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него 

задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 
затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий. 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 



 

 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел). 

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать 

его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у учителя или 

одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным 

работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании 

имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные 

правильные выполнения ранее неудававшихся заданий). 

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания, 

 Представление об обществе, народе, семье 

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных 

предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным 
миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, 

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 
пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 



 

 

 понимание отличий своей и чужой страны. 

Содержание учебного предмета 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

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

использование воды. 

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 для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

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

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

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). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 



 

 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме  

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

1 класс 

Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 



 

 

птиц. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Животные, их разнообразие. Рыбы, земноводные, 

птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Человек и общество Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Президент Российской Федерации — глава государства. Москва — 

столица России. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Дорога 

от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

 

1 дополнительный класс 

Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Значение воздуха для растений, животных, человека. Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Человек и общество Семья — самое близкое окружение человека. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление режима дня школьника. Наша 

Родина — Россия, Российская Федерация.  Ценностносмысловое содержание понятий  «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Россия — многонациональная страна. Правила 

безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила безопасного поведения в природе. Правило 

безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 

2 класс 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в 

природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро). Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина. 

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза 

домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Комнатные и 

декоративные растения. Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние 

органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание. Человек и 

общество. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и 

образование. Учреждения культуры. Москва — столица России. Достопримечательности 



 

 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. Города 

России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Правила безопасной жизни. Ценность здоровья 

и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от 

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в 

общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма 

организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков 

носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением 

нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым материалом. В 

конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков. 

 

3 класс 

Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Ориентирование на местности. Компас. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное 

использование воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана, бережное использование воды. 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 для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Человек — часть 

природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой 

человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, 



 

 

ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое 

близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия на карте, 

государственная граница России. Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

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

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома 

до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в 

общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Основная форма 

организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков 

носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с 

изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым 

материалом или презентацию подготовленных детьми самостоятельных работ. В конце 

каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Тематическое планирование 
 

 
1 класс  

№ 
п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

12  Что и кто? 40 

13  Как, откуда и куда? 23 

14  Резерв 3 

 Итого: 66 

 4 дополнительный класс  

№ 
п/п 

                                             Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

21.  Где и когда? 20 

22.  Почему и зачем? 43 

23.  Резерв 3 
 Итого: 66 



 

 

 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

28.  Где мы живем? 4 

29.  Природа 20 

30.  Жизнь города и села 10 

31.  Здоровье и безопасность 9 

32.  Общение 7 

33.  Путешествия 20 
 Итого: 68 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

31.  Как устроен мир 6 

32.  Эта удивительная природа 19 

33.  Мы и наше здоровье 9 

34.  Наша безопасность 7 

35.  Чему учит экономика 12 

36.  Путешествие по городам и странам 15 
 Итого: 68 

                                                             4 класс  

5№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

26  Земля и человечество 9 

27  Природа России 11 

28  Родной край - часть большой страны 13 

29  Страницы Всемирной истории 6 

30  Страницы истории России 21 

31  Современная Россия 8 
 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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); 

— 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, 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). 

2) 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. 

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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося 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 духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут сформированы 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная 

деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 



 

 

У обучающегося будут сформированы 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 небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 
- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

- выражать 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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- 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» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

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

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 



 

 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

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

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

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

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

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

священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее 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 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 примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 



 

 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

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

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

- рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, 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 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 примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее 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 духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают сформированность умений: 



 

 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

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

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

- рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 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 основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее 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 духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражают сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

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

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, 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 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 примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 



 

 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее 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» отражают сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» 

в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

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

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

- 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 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 примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

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

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

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

нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

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 роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

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

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

№

 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

2 

Этика и её 

значение в жизни 

человека. Нормы 

морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы 

 8    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

3 

Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник 

российской 

гражданской 

этики 

 1    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

4 

Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества, 

народов России. 

Природа и человек 

 8    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

5 

Праздники как 

одна из форм 

исторической 

памяти 

 2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

6 

Семейные 

ценности. Этика 

семейных 

отношений 

 1    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
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http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html


 

 

7 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательс

тва 

 3    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

8 

Что значит быть 

нравственным в 

наше время. 

Методы 

нравственного 

самосовершенство

вания 

 6    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

9 Этикет  2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

10 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационально

го и 

многоконфессиона

льного народа 

России 

 2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ"  

№

 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

2 

Культура и 

религия. Введение 

в православную 

духовную 

традицию 

 2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

3 

Во что верят 

православные 

христиане 

 4    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

4 

Добро и зло в 

православной 

традиции. Золотое 

правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему 

 4    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

5 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность 

 2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

6 
Милосердие и 

сострадание 
 2    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

7 
Православие в 

России 
 5    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

8 

Православный 

храм и другие 

святыни 

 3    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
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http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svetskoi_etiki.html
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9 

Символический 

язык 

православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), 

православный 

календарь. 

Праздники 

 6    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

10 

Христианская 

семья и её 

ценности 

 3    

http://orkce.apkpro.ru/osnovy_svets

koi_etiki.html 

 

 

11 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационально

го и 

многоконфессиона

льного народа 

России 

 2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0  0   
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МУЗЫКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование 

— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и 

удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 



 

 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществляется 

на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, 

использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем 

познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, 

звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, 

направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей обучающегося 

(слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации и 

оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров 

вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности 

обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает знакомство обучающихся 

с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические 

движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, использование других 

видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков 

музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные 

представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые 

формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение 

музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 



 

 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 

(включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 



 

 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может 

выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество — не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 

2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ НА УРОВЕНЬ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, длительность, тембр. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 



 

 

 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

 

0,5—4 уч. 

часа
3
 

Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 

нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. 

 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 

у многих народов. 

 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

                                                      
3 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно 

более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических 

рисунков, выбираемых учителем для освоения). 

 



 

 

 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе). 

 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. 

 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен 

и эпизоды. 

 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки). 

 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России
4
. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

                                                      
4 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 



 

 

 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 

примере одного или нескольких народных праздников
5
. 

 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации
6
. 

Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» 

— тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям 

других народов и религий. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

                                                      
5 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 

народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов 

России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
6 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 

Поволжья, Сибири. 



 

 

 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и ритмы
7
 

Музыкальные традиции и праздники. 

Народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана
8
. Близость музыкальной культуры 

этих стран с российскими республиками Северного 

Кавказа. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов
9
. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры
10

. 

Профессиональные композиторы и исполнители
11

. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии
12

 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

                                                      
7 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 
8 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, 

О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
9 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, 

польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок 

рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
10 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, 

сальса, босса-нова и др. 
11 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. 

Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. 

Пьяццолла. 
12 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 



 

 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны
13

. 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

                                                      
13 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». 

По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут 

быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., 

опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 

 



 

 

 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания
14

. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

 

2—6 

уч. часов 

Композиторы — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром
15

. 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

                                                      
14 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

 
15 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого 

концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на 

концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 



 

 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра
16

. 

 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

 

2—6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 

2—6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. 

 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина 

 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 

                                                      
16 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 



 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для 

восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора 

материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных 

композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов
17

. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи
18

. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

                                                      
17 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных 

джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего 

города, региона. 
18 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в 

топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi 

& AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, 

которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и 

художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 



 

 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка 

в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов
19

. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторов
20

. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

                                                      
19 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, 

В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на выбор учителя 

и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
20 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка 

(«Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с 

материалом соответствующего УМК. 



 

 

 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и т. д. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам
21

. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

                                                      
21 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; 

опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 



 

 

 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника
22

. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев
23

. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. д.). 

 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России — главный музыкальный символ 

нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в 

поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

 

 

  

                                                      
22 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования 

здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
23 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах 

(вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в 

музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. 

Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 



 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная 

(в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — игра 

звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные лады 

мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные 

праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или 

нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 



 

 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс 

имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные 

портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Музыка — 

временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы 

движения, изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 



 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный 

зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый совершенный 

инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Сюжет 

музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, 

мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная тема в 

театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, 

теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-

исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка Средней 

Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной 

музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами 

разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 



 

 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современной 

музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у 

молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 

спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярных 

танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 



 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью 

учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку на доступном 

уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 



 

 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 

руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном 

для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

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



 

 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с ними 

собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся с 

ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 



 

 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой 

на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступном 

уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью 

учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 



 

 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь 

с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. 

Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных 

блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного 

блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального 

развития обучающихся. 

1 КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов 

1. Весь мир звучит. 2 часа 

2. Звукоряд 2 часа 

3. Интонация. 2 часа 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Край, в котором ты живёшь. 2 часа 

5. Русский фольклор 3 часа 

6. Русские народные музыкальные инструменты 4 часа 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка наших соседей.2 часа 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

8. Звучание храма 1 час 

9. Песни верующих 1 час 

10. Инструментальная музыка в церкви 2 часа 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композиторы — детям 2 часа 

12. Оркестр 3 часа 

13. Музыкальные инструменты. Фортепиано 1 час 

14. Музыкальные инструменты. Флейта 1 час 

15. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 1 час 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

16. Музыкальная сказка на сцене, на экране. 1 час 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

17. Красота и вдохновение. 1 час 

18. Музыкальные пейзажи. 1 час 

19. Музыкальные Портреты. 1 час 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов 

1. Ритм 2 часа 

 Ритмический рисунок 4 часа 

2. Высота звуков 2 часа 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

3. Сказки, мифы и легенды 2 часа 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

4. Музыка наших соседей 1 час 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

5. Звучание храма 1 час 

6. Песни верующих 1 час 

7. Инструментальная музыка в церкви 1 час 



 

 

8. Религиозные праздники. 1 час 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

9. Композиторы — детям 3 часа 

10. Оркестр 3 часа 

11. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 2 часа 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

12. Музыкальная сказка на сцене, на экране. 2 часа 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

13. Какой же праздник без музыки? 2 часа 

14. Танцы, игры и веселье 2 часа 

15. Музыка на войне, музыка о войне. 3 часа 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов 

1. Мелодия 1 часа 

2. Сопровождение 1 час 

3. Песня 1 час 

4. Лад 1 час 

5. Тональность. Гамма. 2 часа 

6. Интервалы 1 час 

7. Вариации 1 час 

8. Музыкальный язык 1 час 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

9. Русский фольклор 1 час 

10. Русские народные музыкальные инструменты 1 час 

11. Народные праздники 1 час 

12. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 2 часа 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

13. Кавказские мелодии и ритмы 1 час 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

14.. Звучание храма 1 час 

15. Песни верующих 1 час 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

16. Композиторы — детям 1 час 

17. Музыкальные инструменты. Фортепиано 1 час 

18. Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 1 час 

19. Программная музыка 1 час 

20. Симфоническая музыка 1 час 

21. Европейские композиторы- классики 1 час 

22. Русские композиторы- классики 1 час 

23. Мастерство исполнителя 1 час 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

24. Театр оперы и балета 2 часа 

25. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 2 часа 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

26. Главный музыкальный символ 2 часа 

27. Музыкальные пейзажи 1 час 

28. Музыкальные портреты 1 час 

29. Искусство времени 1 час 

 



 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов 

1. Размер 2 часа 

2. Ритмические рисунки в размере 6/8 2 часа 

3. Пентатоника 1 час 

4. Ноты в разных октавах 2 часа 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

5. Жанры музыкального фольклора 2 часа 

6. Первые артисты, народный театр 1 часа 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка народов Европы 1 час 

8. Музыка Испании и Латинской Америки 1 час 

9. Музыка СШ 1 час 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

10. Искусство Русской православной церкви 2 часа 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композитор — исполнитель — слушатель 1 час 

12. Вокальная музыка 2 часа 

13. Инструментальная Музыка 2 часа 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Джаз  2 часа 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

15. Балет. Хореография — искусство танца 3 часа 

16. Сюжет музыкального спектакля  2 часа 

17. Оперетта, мюзикл 2 часа 

 

 

18. Патриотическая и народная тема в театре и кино 2 часа 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные пейзажи 1 час 

20. Музыкальные портреты 1 час 

21. Музыка на войне, музыка о войне 1 час 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество часов 

1. Музыкальная форма 3 часа 

2. Гармония 2 час 

3. Дополнительные обозначения в нотах 1 час 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Фольклор народов России 2 часа 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

5. Музыка Японии и Китая 1 час 

6. Музыка Средней Азии 1 час 

7. Певец своего народа 1 час 

8. Диалог культур 1 час 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

9. Религиозные праздники 1 час 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

10. Симфоническая музыка 3 часа 



 

 

11. Русские композиторы- классики 3 часа 

12. Европейские композиторы- классики 3 часа 

13. Мастерство исполнителя 1 час 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Современные обработки классической музыки 1 час 

15. Исполнители современной  музыки 1 час 

16. Электронные музыкальные инструменты 1 час 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

17. Кто создаёт музыкальный  спектакль? 3 часа 

18. Сюжет музыкального спектакля 2 часа 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные пейзажи1 час 

20. Танцы, игры и веселье 1 час 

21. Музыка на войне,музыка о войне1 час 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, 

обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быстроистокская ОСШ». Нормативный срок обучения 

5 лет. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета   

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.).  

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании.  

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 

потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, 

показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для 

формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит 

постепенное расширение образовательного пространства обучающегося за пределы 

образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального 

труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с 

учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию 

произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, 

а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует 



 

 

достижению запланированных метапредметных и личностных результатов образования, 

формированию универсальных учебных действий (УУД).  

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.  

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.  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными 

индивидуальнотипологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и 

мотивационноповеденческими особенностями, и степенью проявления дисфункций 

(нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и 

удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального 

подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для 

этого.  

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:  

− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали;  

− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие;  

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения;  

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметноинструкционным 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 участников сопровождения.  

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как 

и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном 
отставании в сформированности указанных психологических составляющих учителю 

рекомендуется:  

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый 

контроль и оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий;  



 

 

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).  

  

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей 

работы  

  
Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в зависимости от 

материально-технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных 

усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на психолого-

медикопедагогических консилиумах и педагогических советах (если образование 

реализуется в отдельных организациях). Объектами коррекционно-развивающей и 

психокоррекционной работы становятся недостатки познавательной деятельности, 

отклонения в эмоциональноволевой сфере личности, трудности межличностного 

взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. Соответственно, участники 

сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного 

предмета, и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам:  

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;  

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности  

(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);  

− совершенствование пространственных представлений;  

− улучшение ручной моторики;  

− развитие действий контроля;  

− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);  

− вербализация плана деятельности;  

− умение работать в парах и группах сменного состава;  

− совершенствование диалогических умений;  

− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, 

тщательность, инициативность и т.п.).  

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений 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 школьника.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание 

себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) 



 

 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы 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 др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) 



 

 

овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как:  

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.  

  

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

– осуществлять  экологичные  действия  по  преобразованию 

 окружающей  

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;  

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях:  

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

  

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные 

результаты:   

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой 

и преобразовательной деятельностью;   



 

 

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;   

− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности;   

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;   

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;   

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;   

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении;   

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя;  

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий;  

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания;  

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять 

различие;  

− с помощью учителя различать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − 

обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  



 

 

Коммуникативные УУД позволяют:  

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе;  

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий).  

Предметные результаты 1 класс  

Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с 

тем можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе желательно достичь следующих 

результатов:   

− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;  − 

составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством 

неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;   

− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, 

правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);  

− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;   

− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;   

− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 

правильной рабочей позы;   

− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить 

клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).  

Предметные результаты 1 дополнительный класс  

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов:   

− знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; − 

знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из 

бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;   

− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением 

схожих и отличительных черт;   

− определяет назначение изделия;   

− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы;   

− планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения 

составлять план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); − 

осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных 

изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и 

исправляет их);   



 

 

− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 

проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с 

опорой на план);   

− экономное расходование материалов при разметке;   

− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, 

игла, наперсток, стека);   

− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом;   

− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и 

ширину предмета);   

− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером).  

  

2 класс  

Личностные результаты по учебному предмету «Технология» оцениваются по 

следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах 

народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой);  

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;  

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к трудовым достижениям;  



 

 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

различении красивого и некрасивого,   

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир;   

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего труда,  

  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях:  

• организовывать рабочее место   

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.   

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;   

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  обобщать – 

выделять класс объектов по заданному признаку.   

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;   

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;   

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки, схемы;   

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания; самостоятельно планировать 

последовательность выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения;  



 

 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному 

с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов, чертёжных инструментов);  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;   

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.   

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;   

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;   

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;   

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  Предметные результаты   

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:  

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

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

свойств;  

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.;  

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности;  

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;   

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая веревочка);  

• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж);   

знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о 

новых свойствах уже встречавшихся материалов;  

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;  

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов;  



 

 

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения;  

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  

работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественнопрактической деятельности»:  

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);  

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

• различать чертеж и эскиз;  

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов;  

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В 

разделе «Конструирование и моделирование»:  

• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  

  

3 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение 

социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства);  



 

 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 

обещаний);  

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);  

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в:  

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 

собственной потребности;  

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых 

эмоциях,  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,   

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного  

мира,   

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной 

работы (выбор приемов реализации задуманного),   

 умении получить одобряемый результат своего труда,  

  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.   

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении:  

 оперировать известными понятиями.  

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  

 самостоятельно отличать новое от уже известного;   



 

 

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.   

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.   

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;   

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;   

 самостоятельно  ориентироваться  в  задании;  

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий;  

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - 

определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, 

осуществлять контроль точности выполнения операций;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных 

инструментов;  

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат 

с образцом и замечать несоответствия.   

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

 вести диалог по обозначенной теме;   

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;   

 приходить в обсуждении к общему решению;   

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий  использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;   

Предметные результаты   

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений:   

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

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

свойств;   

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;   

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной  

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;   

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  - 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.   

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – 

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 

соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 



 

 

проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых 

терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); 

уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;   

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 

шаблонов;   

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в 

одном изделии различных материалов;   

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – 

владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.   

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;   

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.   

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности»:   

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;   

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);   

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);   

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);   

- различать чертеж и эскиз;   

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов;   

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).   

- Читать простейшие чертежи (эскизы);   

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);   

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;   

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.   

В разделе «Конструирование и моделирование»:   

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;   

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;   

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).   

  

Содержание учебного предмета  
  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  



 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов
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. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
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 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  



 

 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point  

  

1 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных 

общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Технология ручной 



 

 

обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, 

карандаш, клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного использования 

(резанье, вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, нанесение 

клея на поверхность кистью). Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, 

ткань). Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование 

материалов (эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и 

материалов, расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о 

технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами). Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка 

изделия (клеевое соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). 

Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании. Целое 

изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. Практика работы на компьютере. Работа с 

компьютером. Функции разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, 

пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с 

рисунками (преобразование, удаление).  

  

1 дополнительный класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживание Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира 

профессий, но этот материал изучается более широко. Изучаются не только профессии 

близких, профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, 

дизайнер). Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и место человека 

в окружающем мире, где природа является источником для созидательной, творческой 

деятельности человека, его вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания 

рукотворного мира включаются такие понятия как эстетическая выразительность, 

композиция, гармония предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое 

внимание уделяется формированию бережного отношения к природе как источнику 

сырьевых ресурсов, природных материалов. На всех занятиях особое место уделяется 

формированию навыков самообслуживания: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда. К таким формам исследования как 

простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса подключается 

работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе 

работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата 

(детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ занимает 



 

 

большее место в учебном процессе. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, 

пластилин происходит знакомство с текстильными материалами: нитки, ткань, их 

практическим применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение 

материалов по их свойствам: декоративнохудожественным и конструктивным (Виды бумаги: 

рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, 

пластилин, тесто, природные материалы.) Формирование основ экономного расходования 

материалов распространяется и на текстильные материалы. Расширяется перечень 

используемых инструментов и приспособлений для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и 

безопасного использования разных инструментов. В знакомство с графическими 

изображениями добавляются схемы (их узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, 

схемах. На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с 

использованием линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Продолжает автоматизироваться клеевое соединение деталей 

изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под прессом 

Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, 

связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. Конструирование и моделирование. В 1 

дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более конкретное 

и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из природных 

материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделия из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются неподвижным 

соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей, нитки. 

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное знакомство, 

но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на 

интерактивной доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой информации 

по изучаемым темам.  

  

2 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства разных народов России. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов.  Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 



 

 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты.  Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Конструирование и моделирование.  Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  

Практика работы с компьютером.  Способы получения, хранения, переработки 



 

 

информации. Назначение основных устройств компьютера: ввода, вывода, обработки 

информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере (Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD).  

  

3 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Мастера и их профессии. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Исследование 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 



 

 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Практика работы с компьютером. Информация и её отбор. Способы получения, хранения, 

переработки информации.Простейшие приёмы поиска информ ации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях(CD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Тематическое планирование 

 1 класс  

№ 
п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

15  Природная мастерская 7 

16  Конструирование из пластилина 5 

17  «Бумажная мастерская» 12 

18  «Текстильная мастерская» 9 

 Итого: 33 

 5 дополнительный класс  

№ 
п/п 

                                                    Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

24.  Виды художественной деятельности 5 

25.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 

26.  Опыт художественно творческой деятельности 7 

27.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 
 Итого: 33 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

34.  Художественная мастерская 10 

35.  Чертежная мастерская 7 



 

 

36.  Конструкторская мастерская 10 

37.  Рукодельная мастерская 7 

 Итого: 34 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

37.  Информационная   мастерская  3 

38.  Мастерская скульптора  5 

39.  Мастерская рукодельниц  10 

40.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  12 

41.  Мастерская кукольника 4 

 Итого: 34 
                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

32  Информационная мастерская 4 

33  Проект «Дружный класс» 3 

34  Студия «Реклама» 3 

35  Студия «Декор интерьера» 6 

36  Новогодняя студия 3 

37  Студия «Мода» 8 

38  Студия «Подарки» 3 

39  Студия «Игрушки» 4 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего 

образования, на основе федеральной программы по учебному предмету.  

  Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности 

учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.   

Задачи предмета «Физическая культура»: 

- укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств 

физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);   

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому безопасному образу 

жизни и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);    - 

формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям физической 

культурой и спортом (воспитательная деятельность);    - формирование двигательной 

подготовленности, содействие гармоничному физическому развитию (развивающая 

деятельность).   

  Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: во-

первых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; вовторых, 

выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию 

эмоционального напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в-

третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических качеств и локомоций, 

сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной активности и здоровом образе 

жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает воспитание нравственных качеств 

личности и развитие социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой 

деятельности и физической подготовке.   

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Физическая культура» с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей 

в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

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

тематическом планировании.   

2. Общая характеристика учебного предмета  

  

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение 

двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и 

формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом 

образе жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным 

видом деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная 

деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать 

команды, соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими участниками 

образовательного процесса, что содействует развитию социально значимых качеств личности.   



 

 

  В соответствии с ФГОС:   

- на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование способности 

к организации своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки;   

- при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа   

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; формирование 

установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов, потребности в занятиях физической культурой и спортом; развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.   

  В программах по физической культуре выделяется три раздела: «Знания о физической 

культуре» (блоки «Физическая культура», «Из истории физической культуры» и «Физические 

упражнения»), «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Требования ФГОС не могут быть реализованы в рамках традиционного содержания раздела 

«Знания о физической культуре» и обусловливают расширение теоретического материала. В 

этой связи предлагается:   

1. Расширить тематику блока «Из истории физической культуры» информацией по  

Олимпийскому образованию и назвать блок «История физической культуры и  

Олимпийское образование». Такое решение обеспечит распространение знаний об Олимпийских 

играх, о принципах и идеалах олимпизма, воспитание культуры личности, нравственных 

установок, национальных ценностей.   

2. Включить дополнительные блоки теоретического материала, тесно связанные с физической 

культурой человека (в широком смысле этого понятия): здоровый образ жизни; начальные 

основы анатомии человека; спорт. Это обеспечит формирование мотивации к физической 

культуре, расширение кругозора, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

развитие потребности в физической культуре и спорте.    Таким образом, в разделе 

теоретической подготовки предмета «Физической культуры» выделяются несколько 

содержательных блоков:   

- информация о физической культуре, которая рассматривается как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека (способы 

передвижения человека, формы физической культуры, физические упражнения, развитие 

физических качеств, правила организации самостоятельных занятий физической культурой);   

- здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим, личная гигиена);   

- начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система, опорно-

двигательный аппарат);   

- спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила соревнований, 

правила спортивной деятельности, безопасность на тренировках и самостоятельных занятиях, 

основы физической, технической и тактической подготовки);  - история физической 

культуры и Олимпийское образование.     Характер предлагаемого для усвоения 

младшими школьниками содержания образования позволяет решать задачи оздоровительной, 

воспитательной и развивающей направленности.  

Физическая подготовка (практический раздел) осуществляется через: 

- освоение разных способов передвижения человека;   



 

 

- использование широкого спектра физических упражнений разной направленности;   

- освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетики, 

гимнастики, лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания и спортивных игр: футбола, 

волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения;  - 

гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в сенситивный 

(благоприятный) возрастной период.   

Новизна учебной программы состоит в следующем:   

- осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов, для этого 

выделены уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году);  - изучение 

особенностей физической подготовки путем использования минисообщений длительностью 3-

5 минут по тематике осваиваемого раздела;   

- применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса спортивных 

технологий преобразования физического потенциала человека): эффективных упражнений из 

спортивной практики разных видов спорта на этапе предварительной спортивной подготовки; 

организация урока в виде спортивной тренировки; планирование и реализация физической 

подготовки с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.  

-  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

  

 Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура» 

и относится к обязательной части учебного плана общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) (вариант 2). Программа предмета «Физическая 

культура» рассчитана на 3 года (с 2 по 4 классы). Общее количество часов за весь период часов 

составляет 405 часов со следующим распределением часов по классам: 1-1 класс – 99 часов, 1-й 

дополнительный – 99 часов (33 недели), 2-й класс – 102 часа (34 недели), 3-й класс – 102 часа 

(34 недели), 4-й класс – 102 часа (34 недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Физическая культура» 

составляет:  

 Для 1-х классов – 3 часа; 

 для 2-х классов – 3часа;  

 для 3-х классов – 3часа;  

  для 4-х классов – 3часа.  

 

Год обучения  Кол-во часов 

неделю  

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

1 класс 3 33 99 

2 класс  3  34  102 

3 класс  3  34  102 

4класс  3  34  102 

Всего часов: 306 часов 



 

 

  

4. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

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.  

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

  

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

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

принадлежности;   

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



 

 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

духовным ценностям   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации.  

  

Метапредметные результаты:   

  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

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 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

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

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной  

физических нагрузок.  

  

6. Содержание учебного предмета  

  

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств:  

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия.  

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно  оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.   

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.  



 

 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.   
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.  

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча 

на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.   

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч».  

  

Нормативы ВФСК «ГТО» (в процессе урока) 
(Прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на скамье, челночный бег, метание 

мяча в мишень)  

 



 

 

 Критерии оценки предметных результатов 

 

 Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре.   

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями:   

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие 

ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.    

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения.   

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. 

Примеры значительных ошибок:   

− старт не из требуемого положения;   

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;   

− несинхронность выполнения движений.   

   Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более  

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках 

улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается 

техника  

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

 Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически.   

 В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учѐтом их двигательных и 

интеллектуальных способностей.   В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению 

тем определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные достижения 

учащихся, усвоение учебного материала за курс 2-4 класса, что позволяет учителю делать 

выводы об эффективности проводимой коррекционно-образовательной работы по адаптивной 

физической культуре.   

 Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся.   

 Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в 

конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств.    Тесты для проведения тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся:   

 −   бег 60м;   

 −   прыжок в длину с места;   

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (девочки).   

−  наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; − смешанное передвижение на 

500 м.   

 −  поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи.   

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 

учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных 



 

 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нет. Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения 

учебного материала.    

Планируемые результаты 

1 класс 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 



 

 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

ур

ок

а 

Наименование разделов и тем уроков \ 

 

 

 

 

кол-во часов 

1 Основы знаний. Техника безопасности. Ходьба: обычная, 

сочетание различных видов ходьбы.  
1 

2 Строевые упражнения. Сочетание различных видов ходьбы. 

Ходьба с преодолением препятствий. 
1 

3 Многоразовые прыжки через скакалку. Челночный бег 

3х10м. 
1 

4 Метание мяча. Прыжки по разметкам с поворотом на 180  1 

5 Прыжки в высоту. "Круговая эстафета". Метание мяча. 1 

6 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание мяча. 1 

7 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в приседе. 1 

8 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с бегом 

на скорость. 
1 

9 Бег коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с бегом 

на скорость.  
1 

10 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м, прыжки в длину с 

места. Метание мяча на дальность. 
1 

11 Бег в чередовании с ходьбой до 150 м,  прыжки в длину с 

места. Метание мяча на дальность. 
1 

12 Бег по размеченным участкам дорожки. Прыжки в длину с 

разбега. 
1 

13 Метание мяча на заданное расстояние. 1 

14 Равномерный медленный бег до 4 мин. Метание мяча на 

дальность. Бросок мяча от груди. 
1 

15 О.Р.У.  на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с гимнастической 

палкой. 
1 

16 О.Р.У. на месте, О.Р.У с мячами, О.Р.У с гимнастической 

палкой 
1 

17 Передвижение в колонне по одному на указанные 

ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 
1 

18 Передвижение в колонне по одному на указанные 

ориентиры, перешагивание через мячи, их переноска. 
1 

19 Кувырок в перед, стойка на лопатках 1 

20 Кувырок в сторону, перекат в перед в упор присев 1 

21 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической стенке. 1 

22 Лазанье по наклонной скамье, гимнастической стенке. 1 

23 Подтягивание в висе. Перелазанье через гимнастическое 1 



 

 

бревно, скамейку. 

24 Подтягивание в висе. Перелазанье через гимнастическое 

бревно, скамейку. 
1 

25 Упражнения на бревне, гимнастической скамейке. 1 

26 Ходьба по рейке на гимнастической скамейке. 1 

27 Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках, по 

гимнастической скамейке. 
1 

28 Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 1 

29 Сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 1 

30 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1 

31 Размыкание и смыкание приставными шагами.  1 

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по два , по 

три. 
1 

33 Лыжная подготовка. Техника безопасности.  1 

34 Прохождение ступающим шагом  1500 м. 1 

35 Передвижение в колонне с лыжами, организующие 

команды и приемы.  
1 

36 Передвижение в колонне с лыжами, организующие 

команды и приемы.  
1 

37 Повторение скользящего шага без палок, поворот 

"переступанием". 
1 

38 Поворот " переступанием".  1 

39 Основы знаний. Скользящий шаг с палками.  1 

40 Основы знаний . Скользящий шаг  с палками.  1 

41 Встречная эстафета с этапом 50 м. 1 

42 Встречная эстафета с этапом 50 м. 1 

43 Подъем и спуски с небольших склонов. 1 

44 Подъем и спуски с небольших склонов.  1 

45 развитие скоростных качеств в эстафете с этапом 150м.  1 

46 Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 150 м.  1 

47 Подъем и спуск с небольших склонов, эстафета с 

оббеганием флажков. 
1 

48 Спуски с небольших склонов, эстафета с оббеганием 

флажков. 
1 

49 Подъем скользящим шагом.  1 

50 Подъем скользящим шагом 1 

51 Лыжные гонки. 1 

52 Лыжные гонки.  1 

53 Итоговый урок. Эстафеты на лыжах.  1 

54 Подвижные игры.  1 

55 Основы знаний. Броски в цель (кольцо, щит).  1 

56 Броски в цель (мишень, обруч). Игра " Два мороза". 1 

57 Броски мяча в цель. Игра " Два мороза". 1 

58 Броски мяча в цель( кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1 

59 Броски мяча в цель (кольцо, щит). Игра "Два мороза". 1 

60 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1 

61 Ведение мяча в движении шагом. Игра "Точный расчет". 1 

62 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в цель". 1 

64 Ведение мяча в движении бегом. Игра "Метко в цель". 1 

64 Совершенствование ведения мяча. Игра " К своим 

флажкам", "Лисы и куры". 
1 

65 Игры "Зайцы в огороде", "лисы и куры". 1 



 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

2 класс (102 ч) 

 

№  

п/п  
Тема урока  

Кол 

часов  

Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

Легкая атлетика 24 часа 

 

66 Ведение мяча в движении бегом. Игра" метко в цель". 1 

67 Ведение мяча на месте. Игра "Кто дальше бросит". 1 

68 Ведение мяча в движении шагом. Игры"Точный расчет", 

"Кто дальше бросит". 
1 

69 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1 

70 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1 

71 Броски в вертикальную цель. Игры " Два мороза", " 

Прыгающие воробушки". 
1 

72 Броски в цель (кольцо,щит).Игры "Лисы и куры 1 

73 Броски в цель (мишень, обруч). Игра "Прыгающие 

воробушки" 
1 

74 Игры с ведением мяча.Игры "Два мороза", "Прыгающие 

воробушки". 
1 

75 Игры "Прыгающие воробушки". "Лисы и куры". 1 

76 Основы знаний. Техника безопасности. 1 

77 Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, в приседе. 1 

78 Бег коротким, средним, длинным  шагом. Эстафеты  с бегом 

на скорость. 
1 

79 Бег коротким, средним, длинным шагом.  1 

80 Бег в чередование  с ходьбой  до 150 м., прыжки в длину с 

места.  
1 

81 Метание мяча на дальность. 1 

82 Бег  по размеченным участкам дорожки.  1 

83 Метание мяча  на заданное расстояние. 1 

84 Равномерный медленный бег до  4 мин.  1 

85 Метание мяча на дальность. Бросок мяча от груди. 1 

86 Метание мяча на дальность. Бросок мяча от груди. 1 

87 Эстафеты с бегом на скорость.  1 

88 Обобщение темы. 1 

89 Строевые упражнения.  1 

90 Строевые упражнения. Бег. Бег в чередовании с ходьбой. 1 

91 Эстафеты "Вызов номеров". 1 

92 Бег с ускорением от 10 до 20 м. Эстафета. Смена сторон. 1 

93 Эстафеты с бегом на скорость 1 

94 Метание мяча на дальность. 1 

95 Бег  по размеченным участкам дорожки. Прыжки в длину с 

разбега. 
1 

96 Метание мяча  на заданное расстояние. 1 

97 Строевые упражнения.  1 

98 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1 

99 Передача мяча. Игры "К своим флажкам", "Пятнашки". 1 



 

 

1.  

Вводный  инструктаж  №6.  

Организационно-методические указания  

1  Усваивают основные понятия и 

термины в беге, прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. Описывают 

технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений,  

 

   при этом соблюдают правила 

безопасности. Соблюдение техник 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетике  



 

 

2.  

Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта  

1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

3.  

Техника челночного бега 3×10 м  1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

4.  

Тестирование челночного бега 3×10 м  1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 



 

 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила  

 

   безопасности.  

5.  

Техника метания мешочка (мячика на 

дальность)  

1  Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений.  

6.  

Тестирование  метания  мешочка  на  

дальность  

1  Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений.  

Описывают технику метания малого 

мяча разными способами, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.   

7.  

Упражнение на развитие координации 

движений  

1  Закрепляют в играх навыки прыжков 

и развивают скоростносиловые и 

координационные способности.  

8.  
Физические качества  1  Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной 

физкультуры.  



 

 

9.  

Подвижные  игры  на  основе  легкой  

атлетики  

1  Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения 

беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила 

безопасности.  

10.  

Тестирование метания малого мяча на 

точность  

1  Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. Применяют упражнения 

в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Включают метательные 

упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре.  

11.  
Тестирование  наклона  вперед  из  

положения стоя  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

12.  
Тестирование  подъема  туловища  из  

положения лежа за 30 с  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

 

13.  Тестирования прыжка в длину с места  
1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

14.  
Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

15.  
Тестирование виса на время  1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

16.  

Подвижная игра «Проверь себя»  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Проверь себя»  

17.  

Режим дня  1  Учатся правильно распределять время 

и соблюдать режим дня. Определяют 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение 

в организации  

здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. Дают 

оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью тестового 

задания  

«Проверь себя»  



 

 

18.  

Ловля и броски малого мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

19.  

Подвижная игра «Осада города»  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Осада города»  

20.  

Броски и ловля мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

21.  

Частота сердечных сокращений, способы 

ее измерения  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост 

в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных 

сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

22.  

Ведение мяча  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

23.  

Упражнения с мячом. Познакомить с 

дневником самоконтроля  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их  

 

   прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных 

сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

Выполняют контрольные упражнения 

(отжимание, прыжки в длину и в 

высоту с места, подбрасывание 

теннисного мяча, наклоны). Результаты 

контрольных упражнений записывают в 

дневник самоконтроля.  



 

 

24.  

Подвижные игры  1  Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

Гимнастика с основами акробатики 24 ч. 
  

25.  

 Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств.  

ТБ по гимнастике. Кувырок вперед.  

упражнения в группировке;  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение 

техник безопасности на уроках 

гимнастики  

26.  

Кувырок вперед с трех шагов  1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

27.  

Кувырок вперед с разбега  1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

 

28.  

 Усложненные  варианты  выполнения  

кувырка вперед  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  



 

 

29.  

Стойка на лопатках. Мост. Акробат 

комбинация. мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев;  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

30.  

Измерение  частоты  сердечных 

сокращений  во  время  выполнения 

физических упражнений. Круговая 

тренировка  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно- 

оздоровительной деятельности и уровню 

физического состояния.  

31.  

Стойка на голове. Акробат. комбин. 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

32.  

Лазание  и  перелазание  по  

гимнастической стенке  

1  Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и помогают в 

их исправлении. Осваивают технику 

упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

33.  

Вис за весом одной и двумя ногами на 

перекладине. Из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги.  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

34.  

Круговая тренировка. Подвижная игра 

«Удочка»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Удочка»  

 



 

 

35.  

Прыжки в скакалку  1  Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей  

36.  

Прыжки в скакалку в движении  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности.  

37.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой тренировки, 

при этом соблюдают правила 

безопасности  

38.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой тренировки, 

при этом соблюдают правила 

безопасности  

39.  

Эстафета с гимнастическими предметами  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила 

безопасности. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей.   

40.  

Подвижные игры на основе гимнастики  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  

41.  

Броски и ловля мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

42.  

Броски мяча в баскетбольное кольцо 

способом «снизу»  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

43.  

Броски мяча в баскетбольное кольцо 

способом «сверху»  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

44.  

Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

45.  

Эстафеты с мячом  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила 

безопасности. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей.  

46.  

Упражнения и подвижные игры с мячом  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  



 

 

47.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой тренировки, 

при этом соблюдают правила 

безопасности  

48.  

Подвижные игры  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  

 

Лыжная подготовка 25 ч. 
 

49.  

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки  

1  Объясняют назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на лыжах. 

Соблюдение техник безопасности на 

уроках лыжной подготовки  

50.  

Основные требования к одежде и обуви 

во время занятий  

1  Правильный подбор одежды и обуви для 

занятий лыжной  

подготовкой на улице  

51.  

Техника ступающего и скользящего шага 

на лыжах без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.   

52.  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

53.  
Техника поворотов переступанием на 

лыжах без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

54.  

Повороты переступанием на лыжах без 

палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

55.  

Техника ступающего и скользящего шага 

на лыжах с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

56.  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

57.  
Техника торможения падением на лыжах 

с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  



 

 

58.  
 Торможение  падением  на  лыжах  с  

палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

59.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

60.  
Прохождение дистанции 1 км на лыжах 

на время.  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

61.  Повороты переступанием на лыжах с  1  Варьируют способы передвижения  

 

 палками и техника обгон   на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы.  

62.  

комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; Обгон на лыжной трассе  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

63.  

Техника подъемов  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

64.  

Подъемы  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

65.  

Техника спусков  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

66.  

Спуски. спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

67.  Передвижение на лыжах змейкой  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

68.  
Знакомство с подвижной игрой на лыжах 

«Накаты»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной  игры  на  лыжах   

«Накаты»  

69.  Подвижная игра на лыжах «Накаты»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной  игры  на  лыжах   

«Накаты»  



 

 

70.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

71.  

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 

на время, прохождение тренировочных 

дистанций.  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

72.  
Контрольный  урок  по 

 лыжной подготовке  

1  Осваивают её под руководством 

учителя  

73.  

Свободное катание передвижение на 

лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме  

большой интенсивности, с ускорениями;   

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

Подвижные и спортивные игры 29 ч. 
 

74.  

Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. ТБ по легкой атлетике.  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с  

 

 Преодоление полосы препятствий   физическими  нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Соблюдение техник безопасности на 

уроках подвижных и спортивных игр   

75.  Усложненная полоса препятствий  1    

76.  

Прыжок в высоту с прямого разбега  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  

77.  

Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат  

1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  



 

 

78.  

Прыжок в высоту спиной вперед  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  

79.  Контрольный урок по прыжкам в высоту  
1  Совершенствование  техник  

прыжка в высоту  

80.  

Броски мяча через волейбольную сетку  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

81.  

Броски мяча через волейбольную сетку 

на точность  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

82.  

Броски мяча через волейбольную сетку с 

дальних дистанций  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

83.  

Подвижная  игра  «Вышибалы  через 

сетку».  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью подвижной 

игры «Вышибалы через сетку».  

84.  

Контрольный урок по броскам мяча через 

волейбольную сетку  

1  Выполняют контрольные упражнения 

по броскам мяча через волейбольную 

сетку  

 

85.  

 Броски  набивного  мяча  от  груди,  

способом «снизу» и из-за головы  

1  Выполняют контрольные упражнения 

броски набивного мяча от груди, «снизу», 

из-за головы  

86.  

Комплексный зачет уровня 

физической подготовленности 

обучающихся.  

Тестирование виса на время  

1  Комплексный зачет уровня физической 

подготовленности  

87.  

Тестирование наклона вперед из 

положения стоя и подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

88.  
Тестирование прыжка в длину с места  1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

89.  
Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 сек.  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

90.  
Тестирование метания малого мяча на 

точность  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

91.  
Тестирование метания малого мяча на 

дальность  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  



 

 

92.  

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных 

положений. Кроссовая подготовка. 

Бег, чередующийся с ходьбой.   

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

93.  

Кроссовая подготовка. Беговые 

упражнения повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

94.  
Кросс 6 мин. бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

95.  

Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями;(с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха);  

1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

96.  
Тестирование челночного бега 3×10 м  1  Выполняют 

упражнения  

контрольные  

97.  
Инструктаж по ТБ. Спортивная игра 

«Футбол»  

1  Техника безопасности на уроках 

спортивных игр «Футбол»  

98.  
Годовая контрольная работа по 

физической культуре. Ведение мяча.  

1  Контрольная работа выполняется в виде 

теста   

99.  

Остановка и передача мяча на 

расстоянии  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

100.  Удары по мячу, удар по 

неподвижному и  

катящемуся мячу  

1   Использование  данных  действий  

 для развития координационных и 

кондиционных способностей.  

101.  

Эстафета с элементами футбола  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

102.  

Футбол: остановка мяча; ведение 

мяча.  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

  Итого:  102    

 

 

 

 



 

 

 

3 класс (102 ч) 

№  

п/п  Тема урока 
Кол 

часов  

Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

Легкая атлетика 24 часа 

 

1.  

Вводный  инструктаж  №6.  

Организационно-методические указания  

1  Усваивают основные понятия и 

термины в беге, прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. Описывают 

технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений,  

 

   при этом соблюдают правила 

безопасности. Соблюдение техник 

безопасности на уроках лёгкой атлетике  



 

 

2.  

Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта  

1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

3.  

Техника челночного бега 3×10 м  1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

4.  

Тестирование челночного бега 3×10 м  1  Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила  

 



 

 

   безопасности.  

5.  

Техника метания мешочка (мячика на 

дальность)  

1  Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений.  

6.  

Тестирование  метания  мешочка  на  

дальность  

1  Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений.  

Описывают технику метания малого 

мяча разными способами, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения.   

7.  

Упражнение на развитие координации 

движений  

1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности.  

8.  

Физические качества  1  Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной 

физкультуры.  

9.  

Подвижные  игры  на  основе  легкой  

атлетики  

1  Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

10.  

Тестирование метания малого мяча на 

точность  

1  Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании 

малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Включают метательные 

упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре.  

11.  
Тестирование  наклона  вперед  из  

положения стоя  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  



 

 

12.  
Тестирование  подъема  туловища  из  

положения лежа за 30 с  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

 

13.  Тестирования прыжка в длину с места  
1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

14.  
Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись  

1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

15.  
Тестирование виса на время  1  Выполняют  контрольные  

упражнения  

16.  

Подвижная игра «Проверь себя»  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Проверь себя»  

17.  

Режим дня  1  Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. Определяют 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации  

здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. Дают 

оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью тестового 

задания  

«Проверь себя»  

18.  

Ловля и броски малого мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

19.  

Подвижная игра «Осада города»  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Осада города»  

20.  

Броски и ловля мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

21.  

Частота сердечных сокращений, способы 

ее измерения  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  



 

 

22.  

Ведение мяча  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

23.  

Упражнения с мячом. Познакомить с 

дневником самоконтроля  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их  

 

   прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных 

сокращений. Оформляют дневник 

самоконтроля по основным разделам 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

Выполняют контрольные упражнения 

(отжимание, прыжки в длину и в 

высоту с места, подбрасывание 

теннисного мяча, наклоны). Результаты 

контрольных упражнений записывают 

в дневник самоконтроля.  

24.  

Подвижные игры  1  Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности.  

Гимнастика с основами акробатики 24 ч. 
 



 

 

25.  

 Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств.  

ТБ по гимнастике. Кувырок вперед.  

упражнения в группировке;  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение 

техник безопасности на уроках 

гмнастики  

26.  

Кувырок вперед с трех шагов  1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

27.  

Кувырок вперед с разбега  1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

 

28.  

 Усложненные  варианты  выполнения  

кувырка вперед  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

29.  

Стойка на лопатках. Мост. Акробат 

комбинация. мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев;  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  



 

 

30.  

Измерение  частоты  сердечных 

сокращений  во  время  выполнения 

физических упражнений. Круговая 

тренировка  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по 

основным разделам физкультурно- 

оздоровительной деятельности и 

уровню физического состояния.  

31.  

Стойка на голове. Акробат. комбин. 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

32.  

Лазание  и  перелазание  по  

гимнастической стенке  

1  Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании, анализируют их 

технику, выявляют ошибки и помогают 

в их исправлении. Осваивают технику 

упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

33.  

Вис за весом одной и двумя ногами на 

перекладине. Из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги.  

1  Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности.  

34.  

Круговая тренировка. Подвижная игра 

«Удочка»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной игры «Удочка»  

 

35.  

Прыжки в скакалку  1  Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей  



 

 

36.  

Прыжки в скакалку в движении  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности.  

37.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой 

тренировки, при этом соблюдают 

правила безопасности  

38.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой 

тренировки, при этом соблюдают 

правила безопасности  

39.  

Эстафета с гимнастическими предметами  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдают 

правила безопасности. Применяют 

беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей.   

40.  

Подвижные игры на основе гимнастики  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  

41.  

Броски и ловля мяча в парах  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

42.  

Броски мяча в баскетбольное кольцо 

способом «снизу»  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

43.  

Броски мяча в баскетбольное кольцо 

способом «сверху»  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

44.  

Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

45.  

Эстафеты с мячом  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдают 

правила безопасности. Применяют 

беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей.  

46.  

Упражнения и подвижные игры с мячом  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  

47.  

Круговая тренировка  1  Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения круговой 

тренировки, при этом соблюдают 

правила безопасности  



 

 

48.  

Подвижные игры  1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижных игр  

 

Лыжная подготовка 25 ч. 
  

49.  

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки  

1  Объясняют назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. Соблюдение техник 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки  

50.  

Основные требования к одежде и обуви 

во время занятий  

1  Правильный подбор одежды и обуви 

для занятий лыжной  

подготовкой на улице  

51.  

Техника ступающего и скользящего шага 

на лыжах без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.   

52.  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

53.  
Техника поворотов переступанием на 

лыжах без палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

54.  

Повороты переступанием на лыжах без 

палок  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

55.  

Техника ступающего и скользящего шага 

на лыжах с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

56.  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

57.  
Техника торможения падением на лыжах 

с палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  



 

 

58.  
 Торможение  падением  на  лыжах  с  

палками  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

59.  Прохождение дистанции 1 км на лыжах  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

60.  
Прохождение дистанции 1 км на лыжах 

на время.  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

61.  Повороты переступанием на лыжах с  1  Варьируют способы передвижения  

 

 палками и техника обгон   на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы.  

62.  

комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; Обгон на лыжной трассе  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

63.  

Техника подъемов  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

64.  

Подъемы  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

65.  

Техника спусков  1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

66.  

Спуски. спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

67.  Передвижение на лыжах змейкой  

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

68.  
Знакомство с подвижной игрой на лыжах 

«Накаты»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной  игры  на  лыжах   

«Накаты»  

69.  Подвижная игра на лыжах «Накаты»  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью  

подвижной  игры  на  лыжах   

«Накаты»  



 

 

70.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

71.  

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 

на время, прохождение тренировочных 

дистанций.  

1  Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы.  

72.  
Контрольный  урок  по 

 лыжной подготовке  

1  Осваивают её под руководством 

учителя  

73.  

Свободное катание передвижение на 

лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме  

большой интенсивности, с ускорениями;   

1  Описывают технику передвижения на 

лыжах. Осваивают её под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки.  

Подвижные и спортивные игры 29 ч. 
  

74.  

Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. ТБ по легкой атлетике.  

1  Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с  

 

 Преодоление полосы препятствий   физическими  нагрузками.  

Определяют основные показатели 

физического развития и физических 

способностей и выявляют их прирост в 

течение учебного года. Характеризуют 

величину нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Соблюдение техник безопасности на 

уроках подвижных и спортивных игр   

75.  Усложненная полоса препятствий  1    

76.  

Прыжок в высоту с прямого разбега  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  

77.  

Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат  

1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  



 

 

78.  

Прыжок в высоту спиной вперед  1  Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростносиловые и 

координационные способности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения  

79.  Контрольный урок по прыжкам в высоту  
1  Совершенствование  техник  

прыжка в высоту  

80.  

Броски мяча через волейбольную сетку  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

81.  

Броски мяча через волейбольную сетку 

на точность  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

82.  

Броски мяча через волейбольную сетку с 

дальних дистанций  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

83.  

Подвижная  игра  

«Вышибалы  через 

сетку».  

1  Дают оценку своим навыкам 

самоконтроля с помощью подвижной 

игры «Вышибалы через сетку».  

84.  

Контрольный урок по броскам мяча 

через волейбольную сетку  

1  Выполняют контрольные упражнения 

по броскам мяча через волейбольную 

сетку  

 

85.  

 Броски  набивного  мяча  от  груди,  

способом «снизу» и из-за головы  

1  Выполняют контрольные упражнения 

броски набивного мяча от груди, «снизу», 

из-за головы  

86.  

Комплексный зачет уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Тестирование виса на время 

1 Комплексный зачет уровня физической 

подготовленности 

87.  

Тестирование наклона вперед из 

положения стоя и подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  

88.  
Тестирование прыжка в длину с места 1 Выполняют упражнения 

контрольные  

89.  
Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  

90.  
Тестирование метания малого мяча на 

точность 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  

91.  
Тестирование метания малого мяча на 

дальность 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  



 

 

92.  

Развитие быстроты: повторное 

выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений. 

Кроссовая подготовка. Бег, 

чередующийся с ходьбой. 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  

93.  

Кроссовая подготовка. Беговые 

упражнения повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с 

поворотами. 

1 Выполняют упражнения 

контрольные  

94.  
Кросс 6 мин. бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение  

1  Выполняют упражнения 

контрольные  

95.  

Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями;(с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха);  

1  Выполняют упражнения  

контрольные  

96.  
Тестирование челночного бега 3×10 м  1  Выполняют упражнения  

контрольные  

97.  
Инструктаж по ТБ. Спортивная игра 

«Футбол»  

1  Техника безопасности на уроках 

спортивных игр «Футбол»  

98.  
Годовая контрольная работа по 

физической культуре. Ведение мяча.  

1  Контрольная работа выполняется в виде 

теста   

99.  

Остановка и передача мяча на 

расстоянии  

1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

100.  Удары по мячу, удар по неподвижному и  

катящемуся мячу  

1   Использование  данных  действий  

для развития координационных и 

кондиционных способностей.  

101.  

Эстафета с элементами футбола  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

102.  

Футбол: остановка мяча; ведение мяча.  1  Использование данных действий для 

развития координационных и 

кондиционных способностей.  

 Итого:  102    

 

 

  



 

 

4 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Колич 

ество 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

 Лёгкая атлетика (12 часов)    

1.   Ходьба и бег. Низкий старт. Инструктаж по ТБ.  1  Беседы, упражнения,  

2.   Ходьба и бег. Высокий старт  1  

 

 Игра "Белые медведи"   подводящие к теме 

урока, разучивание 

новых упражнений, 

повторение.  

3.   Ходьба и бег.  

Игра "Команда быстроногих"  

1  

4.   Ходьба и бег. ВФСК ГТО тест: Бег на результат 30 

м. Игра "Смена сторон".  

1  

5.   ВФСК ГТО тест: Прыжок в длину с места. Игра 

"Гуси лебеди".  

1  

6.   Прыжок в длину с места. Игра "Лиса и куры".  1  

7.   Прыжок в длину с места. Прыгающие воробышки".  1  

8.   Метание малого мяча с места на дальность. Игра 

"Попади в мяч".  

1    

9.   ВФСК ГТО тест: Метание малого мяча с места в 

цель.  Игра "Попади в мяч"  

1    

10.   Метание набивного мяча. Игра "Кто дальше бросит".  1    

11.   Метание набивного мяча  1    

12.   Бег по пересеченной местности  1    

Подвижные игры (12 часов)  

13.    Игры "Заяц без логова", "Удочка  1  Беседы, упражнения, 

подводящие к теме 

урока, разучивание 

новых упражнений, 

повторение.  

14.    Игры "Заяц без логова", "Удочка".  1  

15.   Игры "Кто обгонит", "Через кочки и пенёчки". 

Эстафеты с мячами  

1  

16.    Игры «Кто обгонит", "Через кочки и пенёчки". 

Эстафеты с мячами  

1  

17.    Игры "Наступление", "Метко в цель". Эстафеты с 

мячами.  

1  

18.   Подвижные игры. "Вызов номеров", " Защита 

укреплений", эстафеты  

1  

19.   Подвижные игры. Игры "Вызов номеров", " Защита 

укреплений", эстафеты 

1  

20.   Подвижные игры. Игры "Вызов номеров", " Защита 

укреплений", эстафета с гимнастическими палками  

1  

21.   Подвижные. Игры "Кто дальше бросит", "Волк во 

рву". Эстафеты.  

1  

22.    Игры "Пустое место", "К своим флажкам".  1  

23.   Игры "Пустое место", "К своим флажкам". Эстафеты.  1    

24.    Игры "Кузнечики", "Попади в мяч". Эстафеты.  1    



 

 

Гимнастика (18 часов) 

25.   Акробатика. Строевые упражнения.  

Т.Б. На уроках гимнастики и подвижных играх.  

1  Беседы, упражнения, 

подводящие к теме 

урока, разучивание 

новых упражнений, 

повторение.  

26.   Акробатика. Строевые упражнения.  1  

27.   Акробатика. Строевые упражнения.  1  

28.   Акробатика. Строевые упражнения.  1  

29.   Акробатика. Строевые упражнения.  1  

30.   Акробатика. Строевые упражнения.  1  

31.   Висы. Строевые упражнения. ВФСК ГТО тест: 

Наклон вперед из положения стоя на скамье  

1  

32.   Висы. Строевые упражнения  1  

33.   Висы. Строевые упражнения  1  

34.   Висы. Строевые упражнения.  

ВФСК ГТО тест: Подтягивание в висе.  

1  

35.   Висы. Строевые упражнения  1  

 

36.   Висы. Строевые упражнения. Построение в две 

шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. 

Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе.  

1   

37.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

38.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

39.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

40.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

41.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

42.   Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии  1  

 Подвижные игры (3 часа)   

43.   Подвижные игры "Заяц без логова", "Удочка".  1    

44. Подвижные игры "Заяц без логова", "Удочка".  1    

45. ОРУ в движении. Игры "Кто обгонит", "Через кочки и 

пенёчки".  

Эстафеты с мячами  

1    

 «Народные игры» (3 часа)   

46. ОРУ. Игры "Кузнечики", "Попади в мяч".  1    

47. ОРУ. Игры "Паровозики", "Наступление".   1    

48. ОРУ. Игры "Паровозики", "Наступление".   1    

 Лыжная подготовка (24 часа)   

49. Переноска лыж способом «под руку", надевание лыж. 

Инструктаж по ТБ  

1  Беседы, упражнения, 

подводящие к теме 

урока, разучивание 

новых упражнений, 

повторение.  

50. Повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж.  1  

51. Передвижение скользящим шагом 30м. Игра 

«Слушай сигнал".  

1  

52. Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. Игра «Шире шаг"  

1  

53. Ступающий шаг с широкими размахиваниями 

руками.  

1  

54. Попеременный двухшажный ход без палок  1  



 

 

55. Попеременный двухшажный ход без палок.  1  

56. Попеременный двухшажный ход с палками  1  

57. Попеременный двухшажный ход с палками  1  

58. Техника лыжных шагов. Подъём "лесенкой".  1  

59. Техника лыжных шагов. Подъём "лесенкой"  1  

60. Техника лыжных шагов. Подъём "лесенкой".  1  

61.  Спуски в высокой и низкой стойках  1  

62. Спуски в высокой и низкой стойках  1    

63. Техника лыжных шагов. Спуски в высокой и низкой 

стойках.  

1    

64. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью.  

1    

65. Подъёмы и спуски  с  небольших  склонов.  1    

66. Повороты  переступанием  вокруг  носков.  1    

67. Повороты  переступанием  вокруг  носков.  1    

68. Подъём  ступающим  шагом.  1    

69. Техника лыжных шагов. Подъём ступающим  шагом.  1    

70. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью.  

1    

71.   Передвижение на лыжах до  1,5 км. Игра «Кто  

быстрее  

1    

72.   Техника лыжных шагов. Прохождение  дистанции  

1,5 км  в  умеренном  темпе.  

1    

 Подвижные игры на основе баскетбола (6 часов)  

73.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра "Передалсадись".  

1  Игровая деятельность  

74.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в  

1  

 

 движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

"Передалсадись".  

  

75.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра "Мяч - среднему".  

1  

76.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра "Мяч - среднему".  

1  

77.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра "Борьба за мяч".  

1  



 

 

78.   Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра "Борьба за мяч".  

1    

Лёгкая атлетика (3 часа)  

79.   Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60м). Игра "Белые медведи"  

1    

80.   Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60м). Игра "Эстафета зверей"  

1    

81.   Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60м). Игра "Эстафета зверей"  

1    

Подвижные игры на основе баскетбола (12 часов)  

82.   Подвижные игры. ОРУ с обручами. Игры "Заяц без 

логова", "Удочка".  

1    

83.   Подвижные игры. ОРУ с обручами. Игры "Заяц без 

логова", "Удочка".  

1    

84.   Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры "Кто 

обгонит", "Через кочки и пенёчки". Эстафеты с 

мячами.  

1    

85.   Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры "Кто 

обгонит", "Через кочки и пенёчки". Эстафеты с 

мячами  

1    

86.   Подвижные игры. ОРУ с мячами. Игры 

"Наступление", "Метко в цель". Эстафеты с мячами.  

1    

87.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Вызов номеров", " 

Защита укреплений", эстафета с гимнастическими 

палками  

1    

88.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Вызов номеров", " 

Защита укреплений", эстафета с гимнастическими 

палками  

1    

89.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Вызов номеров", " 

Защита укреплений", эстафета с гимнастическими 

палками  

1    

90.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Кто дальше бросит", 

"Волк во рву". Эстафеты  

1    

91.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Пустое место", "К 

своим флажкам". Эстафеты.  

1    

92.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Пустое место", "К 

своим флажкам". Эстафеты.  

1    

93.   Подвижные игры. ОРУ. Игры "Кузнечики", "Попади в 

мяч". Эстафеты.  

1    

Лёгкая атлетика (9 часов)  

94.   Ходьба и бег  1   

95.   Ходьба и бег  1  Беседы, упражнения, 



 

 

96.   Ходьба и бег  1  подводящие к теме 

урока, разучивание 

новых упражнений, 

повторение.  

97.   Ходьба и бег  1  

98.   Прыжок в длину с разбега.  1  

99.   Прыжок в длину с разбега.  1  

100.  Прыжок в длину с разбега.  1  

101.  Метание мяча  1  

102.  Метание мяча  1  

  

4 класс 

  

  № 

урока  

  

Тема урока  

Колво 

часов  

Виды учебной 

деятельности  

     

1.   ТБ на уроках по легкой атлетике. Ходьба и бег. Об 

истории зарождения и развития, физической 

культуры и спорта; о работе мышц, систем дыхания 

кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем.  

  

1  

Беседы, упражнения,  

подводящие к теме 

урока,  

разучивание новых  

упражнений, 

повторение.  

2.   Встречная эстафета.  1  

3.   Бег на скорость 30,60 м  1  

4.   Развитие скоростных способностей  1  

5.   ВФСК ГТО тест: Бег на результат 30 м.  1  

6.   Прыжки в длину с места способом согнув ноги  1  

7.   Прыжки в длину с места   способом согнув ноги  1  

8.   ВФСК ГТО тест: Прыжки в длину с места 

способом согнув ноги.  

1  

9.   Метание малого мяча на дальность  1  

10.   Метание малого мяча на точность  1  

11.   ВФСК ГТО тест: Метание малого мяча на точность. 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физической подготовкой и укрепления 

здоровья человека.  

1    

12.   Броски набивного мяча. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент.  

1    

 Подвижные игры (12 часов)    

13.   Подвижные игры     Игра: «Пустое место»  1    

14.   Игра: «Белые медведи»  1    

15.   Игра: «Прыжки по полосам»  1    

16.   Игра: «Волк во рву».   1    

17.    Игра: «Удочка»,  1    

18.   Эстафета «Веревочка под ногами».  1    



 

 

19.    Игра «Мышеловка»  1    

20.    Игра «Невод»  1    

21.    Игра «Кто дальше бросит»  1    

22.    Игра «Кто дальше бросит»  1    

23.   Игра: «К своим флажкам»,  1    

 

24.   ВФСК ГТО тест: челночный бег 3*10 м.  Игра: 

«Пятнашки»  

 1    

Гимнастика (18 часов)   

25.   Акробатика, строевые упражнения. О истории 

зарождения и развития физической культуры и 

спорта; о способах и особенностях движений, 

передвижений; о работе мышц; о способах дыхания 

кровообращения при выполнении. Т.Б. на уроках 

гимнастики.  

 1    

Ходьба по гимнастической 

скамейке с  

различным  

положением рук.  

  

26.   Мост с помощью и самостоятельно    1  

27.   Мост с помощью и самостоятельно    1  

28.   Ходьба по бревну на носках.   1  

29.   Ходьба по бревну на носках.   1  

30.    Кувырок назад и перекат стойка на лопатках.   1  

31.   Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.   1  

32.   Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.   1    

33.   На гимнастической стенке вис прогнувшись. ВФСК 

ГТО тест: Наклон вперед стоя на гимнастической 

скамейке.  

 1  Кувырок вперёд. «Мост» 

из положения лёжа.  

34.   На гимнастической стенке вис прогнувшись   1    

35.   ОРУ с предметами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивание в 

висе. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. Подтягивание в висе  

 1    

36.   ВФСК ГТО тест: Подтягивание в висе на перекладине   1    

37.   Опорный прыжок. Лазание по канату в три приема   1    

38.   Лазание по канату в три приема   1    

39.   Опорный прыжок на горку матов.   1    

40.   Опорный прыжок на горку матов.   1    

41.   Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук.   1    

42.   Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук.   1    

Подвижные игры «Народные игры» (6 часов)   

43.   Подвижные игры. Эстафета «Веревочка под ногами».   1    

44.   Игра: «Два мороза».   1    

45.   Эстафеты.   1    

46.   Игра: «Прыгающие воробушки»   1    



 

 

47.    Игра: «Удочка»   1    

48.    Игра: «Белые медведи».   1    

Лыжная подготовка (21 час)   

49.   Лыжная подготовка. Подборка и проверка лыжного 

инвентаря. Техника безопасности во время занятий на 

уроках лыжной подготовки  

 1  

Беседы, упражнения,  

подводящие к теме урока,  

разучивание новых  

упражнений, повторение.  

50.   Ступающий шаг без палок   1  

51.   Ступающий шаг с палками   1  

52.   Скользящий шаг без палок.   1  

53.   Скользящий шаг с палками.   1  

54.   Повороты переступанием вокруг пяток   1  

55.   Повороты переступанием вокруг носков   1  

56.   Подъем ступающим шагом.   1    

 

57.   Спуски в высокой стойке.  1    

58.   Подъем лесенкой.  1    

59.   Спуски в низкой стойке.  1    

60.   Техника попеременного 2х/ш хода без палок.  1    

61.   Совершенствование техники попеременного 2х/ш 

хода без палок.  

1    

62.   Совершенствование техники подъемов и спусков с 

небольших склонов.  

1    

63.   Техника попеременного 2х/ш хода с палками под 

уклон.  

1    

64.   Техника попеременного 2х/ш хода с палками под 

уклон.  

1    

65.   Игры на лыжах  1    

66.   Игры на лыжах  1    

67.   Передвижение на лыжах до 2-ух км                             1    

68.   Передвижение на лыжах до 2-ух км                             1    

69.   Лыжная гонка 1000 м на время.  1    

Подвижные игры (9 часов)  

70.   Игра «Гонка мячей по кругу».   1    

71.   Игра «Гонка мячей по кругу».   1    

72.   Игра «Гонка мячей по кругу».   1    

73.   Эстафеты. Игра «Гонка мячей по кругу»  1    

74.   Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  1    

75.   Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  1    

76.   Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  1    

77.    Эстафеты. Игра «Мяч ловцу».  1    

78.    Эстафеты. Игра «Мяч ловцу».  1    

Подвижные игры с элементами баскетбола (12 часов)  



 

 

79.    Эстафеты. Игра «Мяч ловцу».  1    

80.   Игра в мини-баскетбол.  1    

81.   Игра в мини-баскетбол.  1    

82.   Эстафеты. Игра «Снайперы».  1    

83.   Игра в мини-баскетбол.  1    

84.   Игра «Перестрелка». Игра в мини- баскетбол.  1    

85.   Игра «Перестрелка». Игра в мини- баскетбол.  1    

86.   Игра «Гонка мячей по кругу».  1    

87.   Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  1    

88.   Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  1    

89.   Игра в мини-баскетбол.  1    

90.   Игра в мини-баскетбол.  1    

   Легкая атлетика (9 часов)  

91.   Техника высокого старта  

ТБ на уроках по легкой атлетике. О способах и 

особенностях движений, передвижений  

1    

92.   Техника высокого старта  1    

93.   Техника высокого старта  1    

94.    Прыжок в длину с разбега  1    

95.   Тройной прыжок с места.  1    

96.    Прыжок в высоту с прямого разбега.  1    

97.   Бросок теннисного мяча на дальность.  1    

98.   Бросок теннисного мяча на точность и на заданное 

расстояние.  

1    

99.   Бросок мяча в горизонтальную цель.  1    

 Народные игры (3 часа)   

100.  ОРУ. Игры "Кузнечики", "Попади в мяч".  1    

101.  ОРУ. Игры "Паровозики", "Наступление".   1    

102.  ОРУ. Игры "Паровозики", "Наступление".   1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОРМИРУЕТСЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

2.1.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образова

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет

 обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образо

вания в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 

к правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- осознание своего места в обществе; 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном»  составляют 

следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской       

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российско

й Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской  

Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 



 

 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методич

еских рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 

 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 
Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2023–2024 

учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соотв

етствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися.  

Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современно

й России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, технически

м прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответствен

ным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитат

ельную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравс

твенное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

- в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

- в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания 

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1. соответствие датам календаря; 

2. значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текуще

м году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1.Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по восп

итанию)», «День российской науки» и т. д. 



 

 

2.Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной ра

боты образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реал

изацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеуро

чного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения

. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить  

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индив

идуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей дал

ёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; 



 

 

благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена 

в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями —

 взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День

 матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы

 быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, м

узыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие

 сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и

 музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

в процессе обсуждения тем: «190-

лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеуроч

ных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональн



 

 

ые, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образ

овательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 

и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагаетс

я вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка –

 главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся педагог может достичь, увлека

я школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброже

лательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие пед

агогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации прог

раммы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

  

  

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

  

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая п

амять 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 качес

тва, 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 Отече

ственная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы ист

ории 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, объек

ты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. 

Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым –



 

 

 природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. 

Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, 

люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««

Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

(«Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие

. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в

 прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в трад

иционных 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 зд

оровья, 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 организац

ий»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответст

венность 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 Христов

а. Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние се

мейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России. Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственн

ость поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-

 исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 



 

 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»). 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: всегда 

есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование 

(«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина в современном обществе —

 труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос –

 Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса 

(«Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. 

С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменила

сь, когда женщины-работницы выступили на митинге с 

требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщин

ам («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? Престу

пления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 1

1 апреля —

 день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный по

лк — 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 д

ень 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 расшире

нию 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. Уч

ебники 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 п



 

 

атриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась 

в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для бо

рьбы 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, вз

аимопонимание, 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 действенног

о уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозя

йственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Пони

мание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или д

очь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художни

ки, 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. Ста

ниславский — 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»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками сле

дующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-

патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской ид

ентичности; 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 физиче

ского и 



 

 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной куль

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельност

ь в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебны

х задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оцени

вать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фа

ктов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-

этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, гр

афическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых пробле

м; 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 решен

ию 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 информ

ацию 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 общени

я; 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 сов

ременного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личнос

ти человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных произвед

ений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями ана

лиза и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта р

аботы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений изв

лекать, 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, открыт

ия, 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; перв

оначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы Р

оссии 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 обще

нии 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 соответств

ии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных у

силий человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному само

ограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значе

ние 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 друг

ой 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", "др

ужелюбие"; 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 общепринят

ых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на росси

йских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различн

ых художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного

 искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характ

еризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труд

а 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 приклад

ных 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. 

  

 

Тематическое планирование 
 1–2 классы (1 час в неделю) 

 

Т

е

м

а 

Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

  

Знания –

 ценность, которая необходима не 

только 

каждому человеку, но и всему общест

ву. 

Наша страна предоставляет любом

у ребёнку возможность 

с 6,5 лет учиться в школе 

Знания –

 основа успешного развития человека 

и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о тради

циях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, 

обсуждение вопросов: «Почему важно учиться? 

Как быть, если что-

то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе

 прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Нар

одная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А

. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «

Сельская школа» (на выбор) 



 

 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-

соревновании), разгадывании загадок 

2. Там, где Россия 

  

Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина 

России. Любовь   к   родному   кра

ю, 

способность

 любоваться п

риродой, беречь её –

 часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до 

края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов 

России. Достопримечательности 

Москвы. Беседа: «В каких местах России 

тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-

соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с испол

ьзованием иллюстраций) 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

  

Героизм советских людей в годы В

еликой Отечественной войны. Участи

е молодежи в защите Родины от 

фашизма. Зоя Космодемьянская –

 первая женщина –

 Герой Советского Союза за подвиги в

о время ВОВ. Качества юной участни

цы диверсионной

 группы: б

есстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои –

 московской 

школьницы. Восприятие рассказа учителя и фот

ографий из семейного альбома Космодемьянски

х 

Обсуждение рассказа учителя и 

видеоматериалов о событиях в 

деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина 

– мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», 

«С родной земли - умри, не сходи», «Чужой 

земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

4. Избирательная система России (1час) 

  

Избирательная система в России: зн

ачение выборов в жизни общества; прав

о гражданина избирать и быть избранн

ым. Участие в выборах – проявление 

заботы 

гражданина о процветании общества. 

Важнейшие особенности избиратель

ной системы в 

нашей стране: право гражданина на выб

ор; справедливость, 

всеобщность, личное участие граждани

на 

Просмотр и обсуждение отрывка из 

видеофильма «О выборах 

детям». Дискуссия: «Какое значение имеют выб

оры для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный уча

сток. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в 

день выборов 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

  

Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя –

 социальное служение, 

образование и воспитание подрастающ

его поколения. Учитель – советчик, 

помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии

. Участие в разыгрывании сценок «Я – 

учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создани

е рисунков «Наш класс», «Мой учитель»  . 

Работа с текстами (пословицами, 

стихотворениями), 



 

 

Оценка учительского труда. связанными с профессией учителя 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

  

Общая цель деятельности однокласс

ников. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка

 –

 черты настоящего коллектива. Детский

 телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 

вместе работать? Умеем ли договариваться?». Чт

ение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три тов

арища?». Диалог: происходят ли в нашем классе 

похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду?  

Интерактивное задание: рассматривание фот

ографий нашего класса: «Мы вместе!» 

7. По ту сторону экрана 

  

Российскому кинематографу 

–

 115 лет. Может ли сегодня человек (об

щество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без 

звука. 1908 год – рождение детского 

кино в России. 

Первые игровые фильмы: «Дедушка 

Мороз», «Царевна-

лягушка», «Песнь о вещем Олеге».  

Создание студии «Союздетфильм».  

Известные первые игровые фильмы:

 «По щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», (режисс

ера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Прикл

ючения Буратино» (композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого

 кино. Беседа: Можно ли по мимике, 

жестам, поведению артистов 

понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина 

«Знаем ли мы эти известные детские фильмы?» 

(отгадывание по отдельным эпизодам и фото 

героев 

названия фильмов). Например, «По щучьему вел

ению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-

лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрыв

ание эпизода из сказки «Царевна-

лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 

8. День спецназа 

  

28 октября –

 День подразделений специального наз

начения. Страна гордится важной работ

ой бойцов спецназа.  

Легендарные 

подразделения: «Альфа», -

 борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 

террористами; 

ведение переговоров и проведение разв

едки. 

Качества бойцов спецназа, спортивн

ые тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: 

описание внешнего вида 

бойцов спецподразделения, примеры деятельнос

ти подразделений спецназа: освобождение залож

ников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической под

готовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление посл

овиц о смелости (героизме), объяснение их 

значения. Например: «Тот герой, кто за 

Родину горой!», «Не тот герой кто награду ждет,

 а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам 

погибай, а товарища выручай» (по выбору) 

9. День народного единства 

  

Чему   посвящен    праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к 

Рассматривание плаката, посвященного Дню 

народного единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? 



 

 

Родине: объединение людей в те време

на, когда Родина нуждается в защите. Ч

увство гордости за подвиги граждан зе

мли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками 

Какие события связаны с Мининым и Пожарски

м?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем 

были Минин и 

Пожарский? Интерактивное задание: рассмотрит

е портреты Минина и Пожарского, опишите их в

нешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа

: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 

учителя с иллюстративным материалом 

10. Россия – взгляд в будущее 

  

Экономика как  

управление хозяйством  страны: 

производство, распределение, обмен, 

потребление. 

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно ли

 управлять экономикой 

с помощью компьютера (что такое 

цифровая  экономика – 

интернет-экономика, электронная 

экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение», 

«команды электроприборам (кофеварка

, чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? 

Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката

-

рисунка «Что такое экономическая деятельность

: производство-распределение-обмен-

 потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умны

й дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать г

олосовому помощнику 

11. День матери 

  

Мать, мама –

 главные в жизни человека слова. Мать 

– хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери-

 героини. 

Как поздравить маму в ее праздник 

– День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «

Мама». Интерактивное задание: расскажем о ма

ме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание р

епродукции картины С. Ерошкина «У колыбели»

; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассмат

ривание репродукции картины 

А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 

мама. У тебя есть 

дочка. Она капризничает. Как ты ее успокоишь?

». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что 

будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и 

иллюстративного материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы 

это сделаем». Рассматривание рисунков (плакато

в) детей - ровесников учащихся 1-2 класса 

12. Что такое Родина? 

  Родина – Слушание песни «То березка, то рябинка». О



 

 

 это страна, где человек родился и жив

ет, учится, работает, растит 

детей. Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, населенные пу

нкты – все, что относится 

к стране, государству. Человек всегда 

проявляет чувства к своей Родине, пат

риот честно трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и ку

льтуру 

бсуждение: как понимает автор песни, что такое 

«Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение

 иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Ур

ал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: 

Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград. Достопримечательного ро

дного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, 

как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках 

13. Мы вместе. 

  

Память времен: каждое поколение

 связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, ист

орией, средой обитания. Связь (преем

ственность) поколений –

 основа развития общества и каждого 

человека. Семейное древо. Память о 

своих родных, которые 

 представляют 

предшествующие поколения. Сохране

ние традиций семьей, народом Создан

ие традиций своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное 

древо». Краткий рассказ 

о традициях в семье, которые остались от бабуш

ек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встр

ечей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, 

у ханты и манси –

 День Вороны. работа с иллюстративным 

материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции буду

т у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

14. Главный закон страны 

  

Конституция Российской Федерац

ии – главный закон государства, 

который закрепляет права гражданина 

как отношение 

государства и его граждан. Права —

 это обязательство государства по соз

данию условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Консти

туции РФ. Рассказ учителя: что записано в главн

ом законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав 

гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на свободный 

труд, 

отдых, образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка 

РФ. Заполним таблицу: права ребенка РФ 

15. Герои нашего времени 

  

Герой – 

 человек, совершающий 

поступки, необычные по 

своей смелости, отваге. Совершая под

виги, герой никогда не думает об 

опасности 

для себя, его действия направлены на 

спасение 

других. Героями в нашей стране явля

ются не только взрослые, но и дети. 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного в

ремени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей подвигом? 

О чем думали врачи, 

узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав пос

тупок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды Пономарёв

ой, Марины Плотниковой. 



 

 

Проявление уважения к героям, 

стремление 

воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление 

прийти на 

помощь. Памятники героям мирного 

времени 

Рассматривание фотографий орденов Героя 

России, Ордена мужества, медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников геро

ям мирного времени. Например, памятник пожар

ным и спасателям (Новосибирск); памятник геро

ям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памя

тник морякам- подводникам, погибшим в 

мирное время (Курск), памятник пожарным 

и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного вре

мени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

  

Новый год –

 любимый семейный праздник. Истор

ия возникновения новогоднего праздн

ика в России. Участие детей в подгото

вке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История соз

дания новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов России: як

утов (праздник "Ысыах"); бурятов 

День 

Белого Месяца); осетинский Новый Г

од Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Нов

огодняя!». Беседа: как украшен к Новому году 

наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом 

к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя и

грушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» 

(Москва) Интерактивное задание: составление к

оллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе 

иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких

 историй о традиции встречи Нового 

года народов России 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

  

Иван Федоров - 

выдающийся первопечатник в России,

 не только составитель и издатель пер

вых книг, но и педагог, создатель мето

дики обучения грамоте.

 Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федоро

ва. 

Сравнение иллюстраций, букв с современны

м «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, был ли 

интересен детям того времени такой учебник? 

Мог ли создать такую книгу человек, который не 

понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся в Москве, у памятника И. Федорову. 

Захотелось ли вам положить к памятнику 

цветы? Какие? 

18. Налоговая грамотность 

  

Налог –

 денежные отношения между организа

цией и любым работающим

 человеком, необходимая 

обязательная плата государству с люб

ых доходов. 

Для чего взимаются 

налоги? Откуда государство берет ден

Работа с иллюстрациями, которые 

демонстрируют примеры 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы,

 детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться пл

атить налоги? Почему говорят, что уплата налог



 

 

ьги для содержания учреждений, арми

и, объектов культуры, строительства 

жилья, детских садов и школ, больниц

, стадионов и др.? 

ов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

  

Что такое блокада? 900 

дней жизни под обстрелом, без продо

вольствия и 

электричества. Как жили и о чём мечт

али дети блокадного города: ленингра

дский ломтик хлеба; печь буржуйка; б

локадная школа, как праздновали Нов

ый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь    детей 

взрослым: уход за ранеными, дежурст

во на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинград

е в честь прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подава

л сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фот

о рисунков детей блокадного Ленинграда на 

тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о 

чем рассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, что авторы 

рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебног

о класса, чем он отличается от 

класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

подошли к памятнику, посвященному детям 

блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся в

рагу, положим цветы 

20. Союзники России 

  

Кого называют союзником? Догов

ор о коллективной безопасности –

 объединение государств, которые сов

местно борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государств с 

Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество госуда

рств с Россией: спортивные 

соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, выступления т

еатров 

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди 

со сложенными на груди руками, на другой –

 пожимающие друг другу руки)». Какую из них 

можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые 

объединились (стали союзниками) 

в борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстрац

ий описать товары, которые получает Россия из 

стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Боль

шого театра за рубежом 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

  

Наука и ученые: научные открытия

 позволили изменить жизнь человека 

и развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что 

в ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-

химик и физик (изучал свойства веще

ств), создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор 

химии в 

Просмотр видео: открытия человека, которые

 позволили развивать общество (паровоз, радио, 

электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить

 свойства каких-то веществ, например, воды и 

молока, чая и сока. Что нам нужно 

сделать? Зачем ученый 

проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит о

пыты с различными веществами, изучая их свой

ства и выделяя похожие свойства веществ. 



 

 

университете, автор учебников по хим

ии. Любимые занятия ученого в свобо

дное время: 

«чемоданных дел мастер», шахматист. 

Работа с иллюстрациями и текстом: 

Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на 

вопрос: «С какой 

целью создал Менделеев воздушный шар? Ответ

ы: он хотел показать своим детям Землю из 

космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать

 атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он был

 разносторонним, творческим и очень интересны

м человеком? 

22. День первооткрывателя 

  

Первооткрыватели первыми откры

вает новые земли, 

страны, изучают и описывает их особе

нности. 

Российские мореплаватели: открыв

шие Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена и

 М. Лазарев). Первые открыватели кос

моса: Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Л

еонов. 

Проявление интереса и уважения

 к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: 

целеустремленности, смелости, упорс

тву 

Просмотр видео «Антарктида –

 шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 

история открытия 

Антарктиды. Рассматривание портретов Ф. Белл

инсгаузена и М. Лазарева, а также парусных кор

аблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и о

писание станций, работающих 

в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прог

ресс». Беседа: с какой целью 

создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о перв

ых космонавтах. Рассказы детей на основе иллю

страций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые 

странички нашей 

классной книги «Первопроходцы». 

23. День защитника Отечества 

  

Благодарность армии за мирную ж

изнь, за проявление патриотических 

чувств, 

защиту Родины, охрану ее рубежей. П

реемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть 

место подвигу. Памятник советскому 

воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, героизм

, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Бесед

а: с кем сражалась советская армия? Что принесл

а победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства 

испытывают люди разных поколений, освободив

шись от фашизма? Интерактивное задание: крат

кие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Напр

имер, 

дважды Герои Советского Союза: летчики – В. 

Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты 

– С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – 

В. Леонов (по выбору). 



 

 

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове). 

24. Как найти свое место в обществе? 

  

Твое место в семейном коллективе

. Твое 

равноправное участие в трудовой, дос

уговой жизни семьи. Проявление акти

вности, инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив –

 это твое детское общество. Твои инте

ресы, обязанности, друзья 

в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 

Беседа: нравится ли детям работать вместе 

с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 

поступает как 

равноправный член семейного коллектива: а) Он

а всегда откликается на просьбу бабушки помоч

ь ей; 

б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Отв

еть на вопрос: «Кто из этих детей нашел свое ме

сто в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение 

оформить классную 

газету ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть 

Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню 

учителя. Для 

выступления нужны одинаковые платочки-

галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-

галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. 

Какие качества характеризуют коллектив: соотн

еси слово-

качество с соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» 

(согласованность); «В коллективе чужой работы 

не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде 

волк 

не страшен» (согласие, единство); «Без команди

ра нет коллектива» (умение подчиняться) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

  

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, друж

бу, солидарность и 

справедливость!». Фестиваль –

 это возможность молодых людей общ

аться: поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На 

Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со всего мир

а дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. Бесед

а: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – 

участник Фестиваля. Вы изучили программу и х

отите выбрать мероприятие, на которое вам хоче

тся пойти. Поделитесь своими планами с однокл

ассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная п

рограмма –

 «Россия в советское время», «День Африки», «Д

ень Азии и Океании», «День Европы», «Неграмо



 

 

тность в мире и борьба с ней». 2) Культурная пр

ограмма 

–

 «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Т

анцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа 

с иллюстративным материалом): что увидят здес

ь гости Фестиваля 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

  

Гражданской авиации России 100 

лет. Значение авиации 

для жизни общества и каждого челове

ка. 

Мечта человека летать воплотилас

ь в сказках, легендах. Первый самолет

 гражданской авиации в России. Типы

 современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 

вы смотрите, как в 

воздух поднимается самолет? летали ли вы на са

молете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают геро

и русских сказок (народных и авторских). 

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-

Горбунок. Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка –

 первый русский летун». Чтение учителем отрыв

ка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерев

а и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. 

В начале XIX века дорога из Москвы в Санкт-

Петербург на лошадях занимала 4-5 

дней. Сегодня от Москвы до северной столицы –

 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданско

й авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

27. Крым – дорога домой 

  

Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с и

ллюстрациями: уникальные места природы Кры

ма, столица –

 Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, 

танк-памятник освободителям города от 

фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы 

– жители Крыма. Что 

бы вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гост

ям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются 

младшие школьники после уроков? Фотографии, 

отражающие, к примеру, игру в шашки и 

шахматы, танцы, занятие лепкой или рисование

м, театральной деятельностью. 



 

 

28. Россия – здоровая держава 

  

Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, закален. Это п

омогает ему многое 

успевать, успешно заниматься трудом,

 учебой, домашними делами. Здоровы

е люди активно участвуют в жизни 

общества. 

Что такое здоровый образ жизни, 

как человек должен 

его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». 

Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети – 

будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек дол

жен быть здоров, жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки дв

ух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 

чаще 

болеет? Работа с текстами стихотворений о здор

овье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить мо

жно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем 

слова, которые 

расскажут нам, что человек должен делать, чтоб

ы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото ра

зных видов спорта, назвать каждый вид. Рассказ

ать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

  

Почему и дети, и взрослые любят ц

ирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи цирковых ар

тистов: семья Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая женщина-

укротительница тигров Ю. 

Бугримова 

Просмотр видео –

 цирковое представление и «Песенки о цирке». Б

еседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с названием цирковых 

профессий). (Например, воздушный гимнаст, 

клоун, укротитель, наездник, жонглёр, акробат) 

– по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с 

великими цирковыми семьями 

и цирковыми артистами. Описание их цирковой 

деятельности. 

Создадим плакат-

аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

30. «Вижу Землю» 

  

Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». Первые впечатления к

осмонавта о наблюдениях голубой пла

неты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в сем

ейном труде, тяготы войны, первая пр

офессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может

 изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-

1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием Але

ксеевичем во время взлета, сейчас знает весь ми

р? 

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая п

рофессия, желание стать летчиком). Оцениваем 

качества характера Юрия, которые помогли 

ему стать настоящим летчиком, а потом и космо

навтом (ответственность, настойчивость, трудол



 

 

юбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

  

Н.В. Гоголь –

 великий русский писатель. Его произ

ведения сатирически освещают жизнь 

общества 

XIX века. Удивительные факты писат

еля: сочинение стихов в 

5 лет; загадочность поведения, стесни

тельность; суеверность. Увлечения Го

голя: любовь к рукоделию; умение и 

интерес 

к приготовлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 

на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»: определите, к какому тексту 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Кл

одта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите 

по ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

  

Экологичное потребление –

 как использовать природу, чтобы 

приносить ей как 

можно меньше вреда. Что значит –

 жизнь без отходов: отказ от ненужног

о, продление жизни вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли

 природе «седьмой континент» (мусорное пятно 

в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1) Представим, что мальчик порвал 

брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи. 

2) 

Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Н

икто уже не хочет ее есть. Предложите способы, 

чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берег

ут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-

напоминания можно сделать в доме, чтобы экон

омно относиться к воде и электричеству. 

33. Труд крут! 

  

Труд –

 основа жизни человека и развития об

щества. Любой труд имеет цель, резул

ьтат. Качества труженика, которые

 определяют 

успешность его трудовой деятельност

и: наличие знаний- умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик –

 неумейка». Какое качество ежика помогло ему в

ыбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Ле

гко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится предме

т из глины; почему гончар должен быть внимате

льным? Аккуратным? Получится ли красивый п

редмет, если спешить, не обращать внимание на 

неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя 

книги Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, 

рисовать, 



 

 

писать стихи, даже управлять машиной. Почем 

же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия 

с важным условием его успешного выполнения. 

Например, приготовить пирог (знать рецепт его 

приготовления); убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); 

помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать р

ану) 

Обсудим вместе: определим значение послов

иц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напитьс

я»; «Была бы охота, заладится всякая 

работа», «Поспешишь –

 людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, 

умения, усердие, старание, терпение, желание). 

34. Урок памяти 

  

Что такое память человека? Памят

ь начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память 

поколений? Страницы прошлого, кото

рые нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой деяте

льности: декоративно-

 прикладное искусство народов Росси

и. Трудовые династии. 

Качества

 россиянина, которые переходят 

из поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа: 

что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические стра

ницы истории России. Назовем историческое со

бытие и его влияние на жизнь общества и каждо

го его члена 

Беседа: какое чувство объединяло 

граждан России, когда Родине грозила опасность

? 

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера 

игрушки» описывают игрушку: как называется, 

для чего предназначена, из чего сделана, где про

изводится (например, Хохломская, Городецкая, 

Дымковская, Филимоновская, матрешка из Серг

иева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии 

необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

  

19 мая –

 День детских общественных организа

ций. Что такое общественная 

организация? Чем занимаются общест

венная организация (общественное

  движение) 

Просмотр видео: поздравление всех школьни

ков с Днем детских общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем з

анимаются общественные организации «Школа 

безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображае



 

 

«Школа

 безопасности», «Зеленая 

планета»? 
Как мы видим наше участие в общ

ественном движении детей и молодеж

и? 

мой ситуации: если бы мы были членом одной и

з этих организаций, чем мы мне хотелось занима

ться? 

Коллективный диалог: составим поздравлени

е с Днем общественных организаций 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

  

А.С. Пушкин –

 великий русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие 

с народными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. П

ушкина, использование разговорной р

ечи 

Просмотр видео –

 А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки ст

ихотворения говорят об 

отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Не

помнящего «Детство Пушкина». Разыгрывание с

ценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слушай 

еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу 

золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстра

цию к сказке А.С. Пушкина со строчками из текс

та сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пу

шкина: диалог в сказке 

 

Тематическое планирование 

3–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

 Наша страна предоставляет 

возможность каждому 

получить достойное

 образ

ование. Обязательное 

образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку 

и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У дверей школы». Беседа 

по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в 

царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе 

прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос 

одноклассникам 



 

 

2. Там, где Россия 

 Историческая память народа 

и каждого человека 

Героическое 

 прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении 

любви к Родине, готовности 

защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в 

Берлине. Обсуждение: почему был поставлен 

этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни 

народов Европы имела победа Советского Союза 

над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание 

Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение 

двух Отечественных войн: 1812 и 1941-45 гг. – 

преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. 

Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Проявление чувства любви к 

Родине советской 

молодежью. Юные 

защитники родной страны – 

герои Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая 

женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: 

самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

Рассматривание и описание

 героини картины художника Дм. 

Мочальского «Портрет Зои». 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», 

призывной пункт, набора в диверсионную школу 

Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать люди, работавшие в тылу 

врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам 

музея в Петрищеве. Интерактивное задание: 

События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

4. Избирательная система России (1час) 

 Что такое избирательная 

система, какое значение 

имеют выборы для жизни 

государства, общества и 

каждого его члена; право 

гражданина избирать и быть 

избранным 

Свободные выборы отражают 

демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества 

и каждого его члена. 

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, 

справедливость, всеобщность, 

личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. 

Диалог: «О чем рассказывают фотографии? Для 

чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские 

рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое 

будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом 

Государственной думы? Знаменитые депутаты 

Государственной Думы (спортсмены, учителя, 

космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя о 

деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: 

«Если бы я был депутатом? О чем бы я 

заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - 



 

 

члены избирательной комиссии. Как мы готовим 

избирательный участок ко дню выборов? (работа 

с иллюстративным материалом и видео). Как мы 

встретим человека, который впервые пришел 

голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 В разные исторические 

времена труд учителя 

уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на 

развитие образования членов 

общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл

 для крестьянских 

детей школу. Особенности 

учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для 

обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом 

Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил 

с учениками время, чем с ними занимался? 

(рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность 

за успешность каждого 

ученика, помощь, поддержка 

и взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение 

руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с 

обидами, снимать конфликты. 

Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса 

«Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о 

ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: 

«В коллективе чужой работы не бывает», «Один 

и камень не поднимет, а миром – город 

передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела 

– клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 

 Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великого немого» в России. 

Что такое киностудия? Кто и 

как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н. Экк), «Чапаев» (режиссеры 

– братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

Слушание песни «Веселые качели» из 

кинофильма «Приключения Электроника» 

(композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии 

«Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от 

первого лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из 

документальных фильмов, определение их темы, 

объяснение назначение: почему фильм 



 

 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка 

в кино 

называется документальным? Чем он отличается 

от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

8. День спецназа 

 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные 

 поисково-

спасательные работы; 

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований, встреч 

руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами 

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества      бойцов      

спецназа: 

Физические (сила, ловкость, 

быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна ли работа спецназа?», 

«Почему нужно бороться с террористами, 

захватчиками заложников, охранять важные 

мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить 

физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. 

Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 

«Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают 

иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и 

расскажи, в каком подразделение спецназа ты 

хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации 

«День спецназа» 

9. День народного единства 

 История рождения 

праздника. Минин и 

Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому – благодарная 

Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». 



 

 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

Сравним две иллюстрации: ополчение 1612 года 

московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто 

шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ 

един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв 

Минина? 

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Памфилова 

«Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) 

составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-

аппликацию «День народного единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе 

которой лежит работа с 

цифровыми технологиями 

(интернет- экономика, 

электронная экономика). Что 

такое «умный город»: «умное 

освещение», 

«умный общественный 

транспорт», 

противопожарные датчики. 

Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики?   

 Механизмы цифровой 

экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по 

заданной программе); 

искусственный интеллект 

(способность компьютера 

учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в 

нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? 

Что умеет компьютер? Какие профессии заменил 

сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с 

рисунками, который сделал искусственный 

интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по 

«умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для 

робота, используя предложенные рисунки 

11. День матери 

 Мать, мама – самый дорогой 

и близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение

 нежности, любви, 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий 

человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо 



 

 

привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины    Леонардо-да    

Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со 

стороны матерей детям 

других матерей (примеры 

ВОВ) 

да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие чувства 

испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? 

Какими словами можно описать взгляд Матери 

на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих 

детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. 

Неменского «Мать». Беседа по вопросам: «Что 

можно рассказать о женщине, которая охраняет 

сон солдат, освобождавших ее село? Можно 

предположить, что она думает о своих детях-

солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ 

(например, семья Деревских усыновила 20 детей, 

в том числе 17 из блокадного Ленинграда).  

Наша выставка: поздравительные открытки и 

плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты 

природы и социума, 

вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 

высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». 

Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 

культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия 

книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, 

Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее 

вижу». Дети рассказывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 

 Историческая  память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: 

«накорми голодного, напои 

жаждущего, одеть нагого, 

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что переходит из 

поколения в поколение? Что значит выражение 

«всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций 

по сюжетам картин К. Юона «Постройка дома», 

В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям 

этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: 

«Традиции трудового воспитания детей у разных 

народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского 



 

 

навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные 

организации в

 современной России 

(«Например, «Подари 

жизнь») 

«Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-

рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко 

«Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», 

«Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь 

больным детям?» 

14. Главный закон страны 

 Конституция – главный закон 

страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, 

право на участие в 

управлении делами 

государства; право избирать 

и быть избранным; 

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый 

гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без 

правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права 

гражданина записаны в главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: 

познакомимся с другими правами гражданина 

РФ (в соответствии с программным 

содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение 

рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали 

дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, 

которые рассказывают об обязанностях 

школьника. 

15. Герои нашего времени 

 Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего 

других: смелость, 

самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных 

времен. Герои мирного 

времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного 

времени. Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник 

морякам-подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям 

принято ставить памятники? О чем они должны 

напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение 

детьми кратких рассказов-напоминаний о героях 

Великой Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского Союза), 

И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. 

Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. 

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. 

Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе 



 

 

видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. Солнечников, Д. 

Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. 

Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) 

и список героев – простых граждан, пришедшим 

на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем 

Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного 

времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш 

класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада 

(детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней 

игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких 

историй о традиции встречи Нового года в 

странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. 

Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые 

изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он 

приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей 

милости, примите их с любовью. А я готов 

трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания 

И. Федорова, составить портрет первопечатника: 

каким он был, к чему стремился, какие желания 

были у него главными. «Помощи прося и 

поклоны творя, к коленям припадая и 

простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я 

омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы 

продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение 

правил, которые изучали дети, чтобы овладеть 

грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно 

учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI 

веке и встретили бы И. Федорова, чтобы вы ему 

сказали? 

18. Налоговая грамотность 

 Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материала сформулировать 



 

 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может 

обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Коллективные потребности в 

государстве. 

ответ на вопрос «Что такое коллективные 

потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает 

зарплату 8 000 руб., а налог составляет восьмую 

часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал 

военный завод, убирали снег 

с улиц; по радио шли 

передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы 

и дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. 

 Посильная помощь 

детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 

крыше. Под грохот канонады 

продолжалась культурная 

жизнь блокадного 

Ленинграда: работала 

филармония, блокадный 

театр, в музеях проводились 

экскурсии, печатались газеты 

и книги, работали выставки 

картин ленинградских 

художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в 

честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни 

в блокадном городе: дорога жизни, кабель 

жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? 

Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем занят 

солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из 

дневника мальчика Саши (12 лет), что работал 

поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 

Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, 

чем примечателен учебный класс; помощь детей 

взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать 

афиши? (описание фактов о культурной жизни 

блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». 

Прорыв блокады Ленинграда: как это было? 

20. Союзники России 

 Союзники современной 

России. Договор о 

коллективной безопасности – 

объединение государств, 

которые совместно борются с 

терроризмом. 

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, 

Просмотр видео: подписание главами

 государств договора о сотрудничестве 

(В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и 

синонимы к слову союзник. Сформулируем 

суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество? 



 

 

Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

описать товары, которые получает Россия из 

стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские 

соревнования; художественные выставки, 

выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим

 пословицу.  

Например, «В одиночку — слабы, вместе — 

сильны». «Где большинство, там и сила». 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. 

 Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы 

Земли, создание бездымного 

пороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 

потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у 

взрослых; высказать предположение; посмотреть 

ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное 

Менделеевым – «Знать – значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. 

Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. 

Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по 

выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий 

Иванович? Какая обстановка его окружает? 

Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 

«Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый 

воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: 

создание чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он был 

разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

 Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. 

Это – мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Воображаемая ситуация: ролевая игра 

«Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или 

рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна). Например, когда проходило 

путешествие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 



 

 

Проявление интереса и 

уважения к

 личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

и текста к ним составить рассказ о путешествии 

Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли 

ты?»: Кто открыл радио? Кто первым вышел в 

открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины 

художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 

обсуждения: каким изображен хирург? Почему 

центром картины является рука врача? Какие 

качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность 

поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного 

времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и 

просмотр соответствующего отрывка из фильма 

Комментарий детей: вызвало ли волнение эта 

песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров 

советской армии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, 

Сталинградская битва, Курское танковое 

сражение, парад Победы на Красной площади 

(по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 

стране и миру? Какие чувства испытывают люди 

разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на 

основе иллюстраций на тему «О героях мирного 

времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. 

Логвинов, С. Солнечников (по выбору). 

Дискуссия: «Думали ли герои, совершая 

подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем 

качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. 

Какие слова напишем, как благодарность нашей 

армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

 Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой жизни 

в обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к 

чему стремишься, что для 

Просмотр видео: спортивные выступления детей 

(художественная гимнастика, спортивные танцы, 

синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного 

коллектива помогают им достичь слаженности и 

красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на 

листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудесный 



 

 

этого делаешь мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 

какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много 

ли в нашем обществе эгоистов или большинство 

имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что 

главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – 

для всех»? Кто из этих детей проявляет эгоизм? 

Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-

качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе 

легче жить» (трудовые умения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь» (согласованность, дружба); «Что 

одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» 

(умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами 

на будущее, рассказать о 

своей стране, о работе или 

учебе. На Фестивале

 проводятся различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со 

всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты 

всему. Дружба, мир, солидарность. Молодежь – 

создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: 

первый (1947, Прага), второй (1957, Москва, 

последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 

академия»; 3) Спортивная программа – футбол, 

теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр 

«Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал 

направление образования: Спорт? Науку? 

Искусство? 



 

 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и 

россиянах зарубежные гости Фестиваля (2017 г)? 

Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации 

для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, 

так и женщинам разного 

возраста. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы 

смотрите, как в воздух поднимается самолет? 

летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. 

Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: «Можно 

предположить, что на картине изображена семья 

– летчик и два его сына? Кем хотят стать 

мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу 

и полетам? Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – 

первый русский летун». Чтение учителем 

отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из 

дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на 

них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет 

АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: 

знакомимся с новыми типами российских 

самолетов гражданской авиации. Задание: 

сравните современные самолеты с первым 

гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

 Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы 

крымчане принесли присягу 

на верность России и ее 

императрице Екатерине 

Великой. Крым всегда 

оставался свободной частью 

России: было сохранено 

другое вероисповедание, 

знати присваивался титул 

дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса 

Таврида, благоустройство

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид 

Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с 

высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    

рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший 

город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому 

мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских 

татар. Беседа: подберем слова для оценки 



 

 

 городов, 

восстановление

 сельского хозяйства, 

народной культуры 

искусства татарского народа 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и 

поговорки, сформулируем правила здорового 

образа жизни. Например, пословицы и 

поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; 

«Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку до 

старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе 

враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно спорт 

уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», 

«Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на 

выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить 

иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура 

зимой и летом» предложите перечень 

подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных 

прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет 

ошибки в меню третьеклассника Пети (меню 

дано с нарушением баланса белков-жиров- 

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на 

стадион). Рассказы детей, какую спортивную 

секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы 

хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии 

и их знаменитые 

представители. Великий 

клоун Ю. Никулин. Первая

 женщина-

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время 

спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: 

страницы истории цирка в России: XVIII век – 

появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый 

старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по 



 

 

выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День 

рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто 

голос чуда, чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

 Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. 

Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил 

написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету 

Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь 

мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций 

и отрывков из книги Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка 

говорят его слова: «Мы гордились, когда 

впервые что-нибудь получалось самостоятельно: 

удалось ли запрячь лошадь, насадить топор на 

топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей 

Космонавтики; восприятие репродукций картин 

А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям 

Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения 

 сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. 

Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя 

к мистике, фантастике на 

сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый 

стиль произведений 

 Гоголя: обращение к 

читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 

на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь 

перед Рождеством». Беседа: есть ли среди героев 

сказочные? Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти 

события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка 

Гоголя»: сравните два разных начала рассказа 

героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, 

который нашел заколдованное место. Вот что с 

ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, 

скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, 

только, ей-ей, в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. 



 

 

«Гоголь и Жуковский у Пушкина в Царском 

селе». Беседа: «Чем занимаются герои 

картины?», 

«Почему первым слушателем своих 

произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как 

можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: 

отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, 

сокращение потребления, 

повторное использование, 

переработка отходов, 

экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом Земли». 

Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: 

«относитесь к покупкам вдумчиво». Обсудим 

ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; 

нужно уметь отказываться от ненужного, но 

модного; подумать: можно ли мои старые вещи 

переделать; нужно, чтобы в доме было много 

разных продуктов; нужно покупать с умом, это 

сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем 

«рождение» и жизнь какой-нибудь одежды 

(например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка 

пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; 

перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц 

ношения обливают жирным борщом; пятно не 

отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это 

экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное 

потребление – это…» 

33. Труд крут! 

 Страницы 

 прошлого: трудились

 ли  люди 

первобытного общества? 

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. 

Не только талант определяет 

успешность

 т

рудовой деятельности. 

Человек должен иметь знания 

и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». 

Дискуссия: «Может быть прав мальчик – герой 

мультфильма, что легко и хорошо жить, если 

тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом 

занимались первобытные люди? Какие цели 

труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. 

Левитана. Вопрос для обсуждения: «Только ли 

талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать 

цвет, форму, пространство, владеть кистью и 



 

 

трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), 

находить пути их 

преодоления. Человек должен 

любить свою работу и любую 

выполнять старательно и 

ответственно. В современных 

условиях значительная часть 

труда – работа коллективная 

красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 

пришел?» На основе иллюстративного материала 

ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный 

характер?», «При каком условии деятельность 

хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц 

и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 

делам», «Не лежи на печи, будешь есть калачи», 

«Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 

34. Урок памяти 

 Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без 

исторической памяти? 

Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области 

трудовой деятельности, 

образования, науки. Качества 

россиянина, которые 

переходят из поколения в 

поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека: знаменитые 

профессиональные династии 

России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят 

о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? 

Беседа: может ли человек и общество жить без 

памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о 

своем детстве? Эти воспоминания приятны, 

нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите 

иллюстрацию о героическом прошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло 

граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих 

событий? 

Работа с иллюстративным материалом: 

сравнение школы Древней Руси с современной 

школой; число факультетов в МГУ имени 

Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, 

телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли 

современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии 

России (ученых, врачей, музыкантов и др.). 

Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол.  

 Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

Просмотр видео: детские общественные 

организации Советского Союза: как они 

возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем 

представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: 

какой деятельностью занимаются их члены. 

Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями. 



 

 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении 

детей и молодежи 

«Движение первых»: взаимопомощь, 

историческая память, культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, 

испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную 

организацию или общественное движение, какой 

бы выбрали девиз? 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и любима 

во всем мире. Условия жизни, 

которые повлияли на 

становление таланта поэта: 

влияние бабушки и няни; 

учеба в Царскосельском 

лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь 

литературного русского 

языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел от 

высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, 

переведенных на иностранные языки. 

Индивидуальное задание детям – перевод 

названий с английского (французского, 

немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание 

портретов бабушки и няни Александра 

Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы 

можем наблюдать, как Пушкин читает стихи 

няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин 

и няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из 

стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина 

«Пушкин на лицейском экзамене». Беседа: 

«Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его 

выступление?». Оценка слов Державина 

«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный 

стиль поэзии А.С. Пушкина, близость языка к 

народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в 

соответствии: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения 

и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

- Программы развития социальной активности «Орлята России» для обучающихся начальных 

классов  общеобразовательных школ /под редакцией А. В. Джеуса; автор- составитель: А. 

В. Спирина и др./ Ставрополь, 2023г. 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» (далее –  Программа, программа 

«Орлята России»).Внедрение программы «Орлята России» в практику общеобразовательных 

школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной 

политики в сфере образования – сохранение и развитие единого образовательного 

пространства России. 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 

связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях(поправки в ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-

значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего 

образования, таки в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, 

что «поощрение социальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве 



 

 

«основной традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» 

способствуетвосстановлениюбогатогоопытавоспитательнойработысподрастающимпоколени

емиегодальнейшемуразвитию с учётом всех вызовов современного мира. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России», 

представленные по годам обучения. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. 

 На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 классе и 

2 часа в 2-4 классах начальной школы. Программарассчитанана4года(1класс-33недели; 2-

4класс – 34 учебных недели в год). 

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 



 

 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 



 

 

деятельности. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, 

позволяющий за период освоения ребенком образовательных треков (траекторий социально 

– коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 

активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии 

программы заключён сущностный нравственный идеал «Орленок России». Цикличность 

курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, 

опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и 

попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

 

1класс 

Название 

трека 
Содержание учебного курса 

Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок  

Эрудит». 

Ценности, значимые 

качества трека: познание Символ 

трека – конверт- копилка. Трек 

«Орлѐнок – Эрудит» занимает 

первый месяц второй четверти. 

Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные 

с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся 

для первоклассника более 

понятными. Данный трек 

позволит, с одной стороны, 

поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний, с 

другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными 

способами получения 

информации. 

Дидактические, 

развивающие и 

ролевые игры, 

учебные диалоги, 

игровая программа 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок  

Доброволец» 

Ценности, значимые качества 

трека: милосердие, доброта, забота 

Символ трека – Круг Добра 

Реализация трека проходит для 

ребят 1-х классов осенью, но его 

тематика актуальна круглый год. 

Важно, как можно раньше 

познакомить обучающихся с 

понятиями «доброволец», 

«волонтѐр», «волонтѐрское 

движение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором 

участвовали их бабушки и 

дедушки, показать 

преемственность традиций 

помощи и участия. В решении 

данных задач учителю поможет 

празднование в России 5 декабря 

Создание 

«Классного круга 

добра» Решение 

кейса «Как 

поступить в данной 

ситуации и что 

попросить в 

награду». 

Динамические 

паузы. 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

 



 

 

Дня волонтѐра. 

Трек 

«Орлёнок  

Мастер» 

Ценности, значимые 

качества трека: познание Символ 

трека – Шкатулка мастера. В 

рамках данного трека дети 

знакомятся с тезисом, что можно 

быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации 

трека «Орлѐнок – Мастер» 

поделены на два временных 

промежутка: во время первой 

части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда 

Мороза: готовят класс и 

классную ѐлку к новогоднему 

празднику / участвуют в 

новогоднем классном и 

школьном празднике. Вторая 

часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами 

своего дела и различных 

профессий (на уровне региона 

или страны); посещений мест 

работы родителей-мастеров 

своего дела, краеведческих 

музеев и пр. 

 

идея «одной 

большой командой 

делаем общее дело». 

изготовление 

оригами, реализация 

идей по украшению 

класса/классной 

ёлки 

Познавательная, 

игровая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок  

Спортсмен» 

 

Ценности, значимые качества 

трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, 

ведущий здоровый образ жизни) 

Время для реализации этого трека 

обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность 

детей, так как к середине учебного 

года накапливается определѐнная 

физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в том числе, 

позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний 

период. 

танцевальная 

зарядка; введение 

образа ЗОЖика, 

участие  в весёлых 

стартах,  проба 

спортивных ролей 

детьми, 

прослушивание 

рассказа спортсмена 

школы, интервью, 

беседа со 

спортсменами 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

физкультурно-

спортивная 

Трек 

«Орлёнок –

Хранитель 

исторической 

памяти» 

Ценности, значимые 

качества трека: семья, Родина 

Символ трека – альбом «Мы - 

хранители» В рамках трека 

происходит ценностно-

ориентированная деятельность 

по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к 

Игра – путешествие, 

работа в парах по 

изучению данных в 

детской 

энциклопедии, 

просмотр 

познавательного 

видеоролика об 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение 



 

 

своему окружению и к себе 

лично. Ребѐнок должен открыть 

для себя значимость сохранения 

традиций, истории и культуры 

своего родного края через 

понимание фразы «Я и моѐ дело 

важны для Родины». Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей 

страны. Решению задач трека 

способствует празднование Дня 

защитника Отечества, 

Международного женского дня и 

других праздников. 

историческом и 

культурном 

богатстве своего 

региона/своей 

страны, просмотр 

фотографий о 

прошлом, старине.. 

Трек 

«Орлёнок  

Эколог» 

 

Ценности, значимые 

качества трека: природа, Родина 

Символ трека – Рюкзачок эколога 

Погодные условия в момент 

реализации трека «Орлѐнок – 

Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами 

здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность 

использования природных 

материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического 

субботника и пр. 

сбор рюкзачка 

эколога, экскурсия  

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

 2 класс 

Название 

трека 
Содержание учебного курса 

Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок – 

Лидер»   

Ценности, значимые качества 

трека: дружба, команда Символ 

трека – конструктор «Лидер». В 

процессе реализации данного 

трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что 

является необходимым в начале 

учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива, 

сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и 

осуществления опыта совместной 

Игра-испытание. 

Динамические 

паузы.  

Практикум «Пробую 

себя в роли лидера». 

Работа по ЧТП 

Веревочный курс 

«Лидер» 

Познавательная, 

игровая, досугово- 

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 



 

 

деятельности и чередования 

творческих поручений. «Лидер – 

это …» Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием «Лидер»: 

лексическая работа – значение 

нового слова. От учителя звучит 

вопрос детям: кто со мной хочет 

в команду? Учимся работать в 

команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет 

задание, учит детей слушать друг 

друга, показывает, как правильно 

такие задания выполнять, даѐт 

ребятам подсказки, что нужно 

сделать при выполнении задания: 

построиться по росту, сыграть в 

игру «мяч по кругу» (мяч, имя, 

слово «Привет!»),«молекула», 

«имя хором» и др. 

Трек 

«Орлёнок – 

Эрудит» 

Ценности, значимые качества 

трека: познание Символ трека – 

Конверт- копилка Трек «Орлѐнок 

– Эрудит» занимает первый 

месяц второй четверти, которая 

отличается наличием различных 

олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, конференций и т.п. – в 

этот период дети знакомятся с 

разными способами получения 

информации, что необходимо для 

их успешной деятельности, в том 

числе познавательной. Именно в 

этот период учебного года у 

детей отмечается высокая 

мотивация и интерес к учѐбе. 

Командные и 

интеллектуальные 

игры,  «Кейс 

интеллектуальных, 

игра «Всезнайки» 

Создание «конверта-

копилки «Эрудит», 

игра «Хочу всё 

знать» 

Познавательная, 

игровая 

Трек 

«Орлёнок – 

Мастер»    

Ценности, значимые качества 

трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках 

данного трека дети знакомятся с 

пониманием того, что можно 

быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации 

трека «Орлѐнок- Мастер» 

поделены на два временных 

промежутка: во время первой 

части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт 

или представление, вторая часть 

трека определена для знакомства 

с лучшими мастерами своего дела 

(на уровне региона или страны). 

Создание идеи своего 

дела. Тренинг «Мы  

мастера». 

Экскурсия/ мастер-

класс 

Мини-спектакль 

Познавательная, 

игровая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 



 

 

Трек 

«Орлёнок – 

Доброволец»   

Ценности, значимые качества 

трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека 

актуальна круглый год. 

Проведение трека в данный 

временной период можно 

рассматривать, как 

эмоциональный пик всей 

Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение 

добра, взаимопонимания, 

удовлетворѐнности не только в 

рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. 

Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту 

детей в любое время учебного 

года. 

Беседа. 

Динамические паузы 

Познавательная, 

проблемно 

ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

Спортсмен»   

Ценности, значимые качества 

трека: здоровый образ жизни 

Символ трека - чек-лист Время 

для реализации этого трека 

обусловлено необходимостью 

усилить двигательную 

активность детей, так как к 

середине учебного года 

накапливается определѐнная 

физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в том числе 

позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний 

период. 

Беседа. 

Игра «Победа над 

Великим 

Нехочухой». 

Динамические паузы. 

Работа с чек-листом, 

Игра с элементами 

ТРИЗ, мини-

соревнования. КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра- 

обсуждение 

«Копилка 

болельщика». 

Познавательная, 

игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок – 

Эколог» 

Ценности, значимые качества 

трека: природа, Родина Символ 

трека – рюкзачок Эколога 

Погодные условия в момент 

реализации трека «Орлѐнок – 

Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания 

школы с выходом на природу. 

Есть возможность использования 

природных материалов при 

изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками 

деревьев, уборке мусора в рамках 

экологического субботника 

Сбор рюкзака 

эколога, игровые 

упражнения, игра 

«Экологическая 

ромашка», 

Дидактическая игра 

«Орлёнок»: что в 

мусорном ведре? 

Экскурсия/интеллект

уальная      игра. 

Познавательная, 

игровая, проблемно 

ценностное 

общение 



 

 

Трек 

«Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

Ценности, значимые качества 

трека: семья, Родина Символ 

трека – альбом «Мы – хранители» 

Данный трек является 

логическим завершением 

годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит 

ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению 

личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к 

себе лично. Ребѐнок должен 

открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего 

родного края. Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений. Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей 

страны 

Экскурсия, беседа, 

исследование 

исторических 

альбомов 

Познавательная, 

игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 

 

  3-4 классы 

Название 

трека 
Содержание учебного курса 

Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок – 

Лидер»   

Ценности, значимые качества 

трека: дружба, команда Символ 

трека – конструктор «Лидер» В 

процессе реализации данного 

трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что 

является необходимым в начале 

учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива в начале 

учебного года, сформировать 

детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления 

опыта чередования творческих 

поручений 

Игра на 

командообразование 

Беседа. Тренинг на 

выявления лидера в 

команде.  

Познавательная, 

игровая, досугово- 

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

Эрудит» 

Ценности, значимые качества 

трека: познание Символ трека – 

конверт- копилка. Трек 

«Орлѐнок-Эрудит» занимает 

первый месяц второй четверти, 

которая отличается высоким 

содержанием различных 

интеллектуальных олимпиад, 

Игра «Лото». 

Интеллектуальная 

игра 

«Вопрос от 

эрудита». Игра 

«Интеллектуальный 

кроссворд» Игра 

«Эврика». 

Познавательная, 

игровая 



 

 

конкурсов, конференций и т.п. – в 

этот период дети знакомятся с 

разными способами получения 

информации, что необходимо для 

их успешной деятельности, в том 

числе познавательной. Именно в 

этот период учебного года у 

детей отмечается наиболее 

высокая мотивация и интерес к 

учѐбе. 

Трек 

«Орлёнок – 

Мастер»    

Ценности, значимые качества 

трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках 

данного трека детей знакомят с 

тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации 

трека «Орлѐнок-Мастер» 

поделены на два временных 

промежутка: во время первой 

части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт 

или представление, вторая часть 

трека определена для знакомства 

с лучшими мастерами своего дела 

(на уровне региона или страны). 

Мастер классы. 

КТД «Россия 

мастеровая». Игра по 

станциям 

«Город мастеров». 

Тренинг «Мы 

мастера» 

Познавательная, 

игровая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок – 

Доброволец»   

Ценности, значимые качества 

трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека 

актуальна круглый год. 

Проведение трека в данный 

временной период можно 

рассматривать, как 

эмоциональный пик всей 

Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение 

добра, взаимопонимания, 

удовлетворѐнности не только в 

рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. 

Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту 

детей в течение всего учебного 

года. 

Решение кейса 

«Как поступить в 

данной ситуации и 

что попросить в 

награду». КТД 

«Создай людям 

хорошее 

настроение». Мини-

тренинг. 

Познавательная, 

проблемно 

ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

Спортсмен»   

Ценности, значимые качества 

трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – чек-лист Время 

для реализации этого трека 

обусловлено необходимостью 

усилить двигательную 

активность детей, так как к 

КТД 

«Зарядка». КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра- 

обсуждение 

«Копилка 

болельщика».  

Познавательная, 

игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 



 

 

середине учебного года 

накапливается определѐнная 

усталость, вызванная 

гиподинамическим кризисом и 

учебной нагрузкой. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний 

период. 

Трек 

«Орлёнок – 

Эколог» 

Ценности, значимые качества 

трека: природа, Родина Символ 

трека – рюкзачок Эколога 

Погодные условия в момент 

реализации трека «Орлѐнок – 

Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания 

школы с выходом на природу. 

Есть возможность использования 

природных материалов при 

изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками 

деревьев, уборке мусора в рамках 

экологического субботника. 

КТД 

«Экологическая 

тропа».  

КТД 

«Знаю, умею, 

действую». 

Познавательная, 

игровая, проблемно 

ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

Ценности, значимые качества 

трека: семья, Родина Символ 

трека – альбом. «Мы – 

хранители» Данный трек является 

логическим завершением 

годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит 

ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению 

ребѐнком личностного 

отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе 

лично. Ребѐнок должен открыть 

для себя и принять значимость 

сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края, 

через понимания фразы «Я и моѐ 

дело важны для Родины». 

КТД «Альбом 

памяти». Поделка 

«Традиции России». 

Кодекс 

«Орленка-

хранителя».  

Познавательная, 

игровая, 

художественное 

творчество, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 



 

 

– уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 

Духовно-нравственное воспитание: 

– понимание связи человека с окружающим миром; 

– бережное отношение к среде обитания; 

– проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

– выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: 

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

– стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

– бережное отношение к природе; 

– неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

–  проявление   желания обогащать свои  знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

– способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного 

опыта; 

– способность к применению своих знаний и умений, способность 

выражать свои мысли; умение составлять совместно с учителем общие правила 

поведения; 

– умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

– умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую 

информацию (под руководством педагога); 

– умение понимать нравственные ценности общества: добро, 

человеколюбие, благотворительность (под руководством педагога); 

– умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

– понимать, что информация может быть представлена в разной форме – 

книга, фото, видео 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

– умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; 

– умение проявлять готовность выступить в роли организатора, 

инициатора, руководителя, исполнителя; 

– умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать 

процесс решения поставленных задач, проявлять этику общения; 

– участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в 

ходе поиска ответа; 

– умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, 

работая в группе; 

– умение высказывать и отстаивать свое мнение; 

– умение рассуждать, вести повествование, строить своѐ

 высказывание в соответствии с поставленной задачей или 

вопросом; 

– корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

– умение работать в группе, общаться со сверстниками на

 принципах взаимоуважения и помощи; 



 

 

– признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать, 

приводя аргументы; 

– умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, 

корректно по отношению к окружающим; 

– умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

– умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, организованности; 

– умение планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность действий, объективно оценивать их; проявлять готовность 

изменять себя; 

– умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск 

средств еѐ достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительного 

обсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

– формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои 

возможности; 

– формирование умения применять свои знания в практической деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1 класс 

умение раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости 

дружбы в классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, 

владеть правилами поведения в классе, школе; умение применять полученные 

знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; 

представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; знание 

главных качеств эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, 

увлеченность, изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, 

журналы, газеты; выполнять несложные коллективные работы проектного характера 

совместно со взрослыми; приобретать опыт художественно-эстетического наполнения 

предметной среды человека; умение выполнять в определенной последовательности 

комплекс утренней зарядки; расширять словарный запас новыми словами и терминами. 

2 класс 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие первоначального 

опыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и других людей) с 

позиций этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного 

слова; использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств 



 

 

соответственно ситуации общения; работа со значением слова «мастер»; умение 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальные движения; 

лексическая работа с понятиями доброволец и волонтѐр», «добровольчество», умение 

определять главную мысль мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки на 

укрепление здоровья; умение осознавать ценность природы и необходимость 

ответственности за ее сохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными 

приѐмами слушания научно-познавательных текстов об истории родного края; 

использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 

3-4 классы 

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, 

качества и характеристики человека- лидера; умение строить логические рассуждения; 

формулировать утверждения, строить логические рассуждения; расширение знания о 

разнообразии профессий и их роли; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и 

волонтѐр», «добровольчество», с качествами волонтѐра и теми добрыми делами, которые 

волонтѐры совершают со смыслами деятельности волонтѐра (безвозмездность и дело для 

других – помощь, забота); знания о положительном влиянии зарядки на укрепление 

здоровья; умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 

усвоение сведений о понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения 

правил экологического поведения на природе; знакомство с понятиями “хранитель”, 

«хранитель исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям; понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства гордости 

за достижения малой Родины. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Старт программы 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/H 

Qghg12WMehcrg 

2.  Орлёнок – Лидер 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/hu

1cqrRIiLCBYQ 

3.  Орлёнок – Эрудит 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/5sd

DV6FR4xmeiA 

4.  Орлёнок – Мастер 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/plkv

KvhTOXQi3Q 

5.  Орлёнок – Доброволец 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29  

https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29


 

 

6.  Орлёнок – Спортсмен 4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8

c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/5qB

c7bmLrsROAQ 

7.  Орлёнок – Эколог 8 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

https://disk.yandex.ru/i/4eX

rBQbjSxzKLQ 

https://disk.yandex.ru/i/L3f

QL4ZBJtcQIw 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти 

4 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29 

http://www.multirussia.ru

/index.php?id=34 

9.  Подведение итогов 

 

 

2 ч https://orlyatarussia.ru/libra

ry/29  

 Итого:  34ч  

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

1.  Старт программы 2 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29  

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29 

https://disk.yandex.r

u/i/ePcdnBhjGIV2q

w 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29  

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29  

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29 

https://disk.yandex.r

u/i/HtStTVg3Hu_A

0Q 

6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29 

https://disk.yandex.r

u/i/- 5WnFzicng7-

3A 

https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A


 

 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29 

https://disk.yandex.r

u/i/4eXrBQbjSxzKL

Q 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти 

8 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29  

9.  Подведение итогов 

 

 

4 ч https://orlyatarussia.

ru/library/29  

 Итого:  68ч  

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Электронные(ц

ифровые)образ

овательныересу

рсы 

1.  Старт программы 2 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/0MnRn3ZmS

w-Nrg 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/ld3fzaKCzO7

K2Q 

https://disk.yandex

.ru/i/QGodL8ju4K

Kiig 

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/q3yCn-

0lIYsMXw 

https://disk.yandex.

ru/i/BzgvMqmh7T

plMw 

6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/5HKPpR3Cw

408ng 

https://disk.yandex

.ru/i/zWIkGfsKA

GoEiw 

https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw


 

 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

8.  Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти 

8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

http://www.multi

russia.ru/index.p

hp?id=34 

9.  Подведение итогов 

 

 

4 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

 Итого:  68ч  

 

4 класс 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Электронные(ц

ифровые)образ

овательныересу

рсы 

1.  Старт программы 2 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/0MnRn3ZmS

w-Nrg 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/ld3fzaKCzO7

K2Q 

https://disk.yandex

.ru/i/QGodL8ju4K

Kiig 

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/q3yCn-

0lIYsMXw 

https://disk.yandex.

ru/i/BzgvMqmh7T

plMw 

6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

https://disk.yandex

.ru/i/5HKPpR3Cw

408ng 

https://disk.yandex

.ru/i/zWIkGfsKA

GoEiw 

https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw


 

 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

8.  Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти 

8 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29 

http://www.multi

russia.ru/index.p

hp?id=34 

9.  Подведение итогов 

 

 

4 ч https://orlyatarussi

a.ru/library/29  

 Итого:  68ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
https://orlyatarussia.ru/library/29
https://orlyatarussia.ru/library/29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров» 

 

                                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа «Будь здоров» разработана для занятий с учащимися 1 класса в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования на  33  учебных 

часа (1 час в неделю) на основе «Примерных программ внеурочной деятельности». 

Начальное и основное образование. М. «Просвещение», 2010 г., под редакцией В.А. Горского, 

учебно - методического пособия Обуховой Л.А., Лемяскиной Н. А., Жиренко О.Е., Москва 

«ВАКО». 

Актуальность программы 

Современное общество и высокие темпы его развития предъявляют все новые, более 

обширные требования к человеку и его здоровью. В ряду приоритетных ценностей человека 

здоровью   отводится    первое место. Сохранение здоровья подрастающего поколения 

является самой насущной проблемой государства.  

Программа «Будь здоров» представляет собой совокупность знаний о здоровье, умений и 

навыков здорового образа жизни. Направлена на предотвращения вредных привычек, на 

организацию безопасности жизнедеятельности младших школьников. 

Цель: обеспечение каждому школьнику возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни.  

Задачи: 

 организовать учебно-воспитательный процесс на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 формировать у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 добиться сознательного выполнения элементарных правил здоровьесбережения в 

соответствии с требованиями их практического использования; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 обеспечить вариативное использование правил ЗОЖ в зависимости от конкретных 

практических обстоятельств. 

 Особенности программы 

Данная программа строится на принципах: 

           -научности, в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований 

по состоянию здоровья школьников; 

-доступности, которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников; 

          -системности, определяющие взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  



 

 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Обеспечение мотивации. 

 Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Планируемые  результаты 

Личностные: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

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. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Перечень учебно –методического обеспечения 

« Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы» Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, 

О.Е. Жиренко, Москва «ВАКО» , 2007 г. 

«Первоклассник: адаптация  к новой социальной среде» Т.А. Соловьева, Е.И. Рогалева, 

Москва «ВАКО», 2008 год. 

Перечень материально – технического обеспечения 

Компьютерные средства. 

Презентации. Компьютерные диски. 



 

 

Технические средства обучения. 

Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

 Компьютер. 

Магнитофон. 

Учебно-практическое оборудование. 

Мячи. 

Обручи. 

Скакалки. 

Оборудование класса. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол компьютерный  

 

                                                   Календарно - тематический план 

Занятий внеурочной деятельности «Будь здоров» 

в 1 класс 

№ 

занятий 

Тема 

1.   Я уже школьник. (беседа) 

2.   Мои сверстники и друзья.(беседа) 

3.  Друзья Вода и Мыло. (беседа) 

4.  Глаза – главные помощники человека.(беседа) 

5.  Уход за ушами. (игра) 

6.  Здоровые зубы и уход за ними.(беседа) 

7.  Как сохранить улыбку красивой. (беседа) 

8.  Личная гигиена школьника. (беседа) 

9.  Режим дня школьника. (практическое занятие) 

10.  Зачем человеку кожа. (беседа) 

11.  Если кожа повреждена. (беседа) 

12.  Питание – необходимое условие для жизни человека. (беседа) 

13.  Здоровая пища для всей семьи. (практическое занятие) 

14.  Сон – лучшее лекарство.( беседа) 

15.  Настроение в школе.( беседа) 

16.  От улыбки станет всем светлей. (Игра) 



 

 

17.  Поведение в школе. .( беседа) 

18.  Я среди других. .( беседа) 

19.  Твоя одежда. .(игра) 

20.  Полезные и вредные привычки. .( беседа) 

21.  Полезные и вредные привычки. .( беседа) 

22.  Скелет – наша опора. (беседа) 

23.  Осанка – стройная спина! .( беседа) 

24.  Правила поведения на улицах и дорогах.(игра) 

25.  Правила поведения в транспорте. . (игра) 

26.  Мой дом и опасности в нём. . (игра) 

27.  Подвижные игры. (игра) 

28.  Дружная семья: отдыхаем вместе.( беседа) 

29.  Они хотят, чтобы их понимали. .( беседа) 

30.  Хорошо бы дожить до старости. .( беседа) 

31.  Если хочешь быть здоров, закаляйся! Правила закаливания. 

32.  Скоро лето: правила поведения на водоёме. (беседа) 

33.  Доктора природы. Итоговое занятие. 

Итого по 

программе 

33 ч. 

  

 

 

 

2.1.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Все работы хороши» 

 

Пояснительная записка 

 

 О множестве профессий школьники практически не имеют информации, поэтому 

знакомство с миром профессий начинается в начальной школе.  

  Курс «Все работы хороши…» реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности в 1 классе в рамках апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

  Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  



 

 

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 

профессии;  

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей.  

Содержание   определяется возрастными особенностями младших школьников.   

 Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире 

профессий, а также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии. 

  Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей . 

   В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

   Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с 

элементами творчества и самостоятельного поиска знаний.   Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся. 

Структура занятий 

Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты реакции, 

готовности памяти). 

Знакомство с профессией, которой посвящен урок (коллективное обсуждение): 

что я знаю об этой профессии; 

что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию; 

что нового я узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг, 

телепередач. 

Выполнение развивающих упражнений в соответствии с             рассматриваемой 

способностью и профессией. 

Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и 

почему). 

Объем программы: 

 На  реализацию курса «Все работы хороши …» в  1  классе  отводится  33 ч  в год  (1  час в  

неделю) 

Ожидаемые результаты прохождения курса: 

I. участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой   

деятельности;  

 расширение кругозора о мире профессий, 

 заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 



 

 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 

Используемая литература: 

1. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий», Ростов-на Дону, издательство ИПК и ПРО, 

2008 г 

1. Психология. Учебное пособие для начальной школы. / под ред. проф. Дубровиной 

И.В., Москва, «Гардарика» 1998г./ 

2. Развитие интеллектуальных способностей школьника.  

           Тихомирова Л.Ф., Ярославль, «Академия развития» 1996г. 

3. Развитие творческого мышления детей. Симановский А.Э., Ярославль, «Академия 

развития» 1996г. 

4. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих способностей. 

Винокурова Н., Москва, «ИМПЭТО» 1995г. 

5. Методическая газета для педагогов-психологов «Школьный психолог». Издательский 

дом «Первое сентября», 2004г.  

Содержание курса 

                                                                                             

№п/

п     

  Раздел       Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Опыт коллективно-творческой 

деятельности 

  Введение в мир профессий 

 

5  участие в различных видах игровой, 

изобразительной, творческой  

деятельности.  

 расширение кругозора о мире 

профессий, 

 заинтересованность в развитии 

своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение 

своего отношения к изучаемой 

профессии, 

 возможность попробовать свои 

силы в различных областях 

взрослой деятельности,  

 способность  добывать новую 

информацию из различных 

источников. 

 

  Профессии в школе 

 

4 

  Знакомство с  различными  

профессиями 

 

12 

  Проект «Азбука профессий» 

 

6 

  Профессия моих родителей   

 

3 

  Викторина «Что мы узнали?» 

 

1 

  Праздник «Все профессии 

важны, все профессии нужны!»  

2 

   Итого   33час. 

 

Тематическое планирование занятий 



 

 

 

Дат

а 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Основное содержание Ресурсы, 

оборудова 

ние 

Введение в мир профессий 5 ч 

 1.  Зачем человек 

трудится? 

1 Разминка. Проблемная ситуация: 

зачем человек трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». Игра «Собери 

пословицу о труде» 

Презентация 

Разрезные 

карточки с 

пословицами 

 2.  Какие профессии ты 

знаешь? 

1 Разминка. Проблемная ситуация: 

какие профессии ты знаешь? Мини-

рассказ учащихся о некоторых 

профессиях. 

Игра «Угадай профессию!» 

Презентация 

 3.  Мир интересных 

профессий 

1 Разминка. Рассказ учителя о 

необычных профессиях: дегустатор, 

дрессировщик, спасатель. 

Презентация 

 4.  Чем пахнут ремесла? 1 Разминка. Чтение учителем 

произведения Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Дискуссия: почему бездельник не 

пахнет никак? 

Презентация 

 5.  Кем я хочу стать? 1 Разминка. Чтение учителем 

отрывка из произведения В. 

Маяковского «Кем быть?». Галерея 

рисунков «Кем я хочу стать?» 

Листы, 

краски, 

иллюстраци

и с 

изображение

м людей 

различных 

профессий 

Профессии в школе 4 ч 

 6.  Профессия - учитель 2 Разминка. Кто такой учитель? 

Проблемная ситуация: каким 

должен быть учитель? 

Сценка «На уроке» 

Конкурс загадок на тему «Школа» 

Презентация 

— клип 

«Учитель» 

 7.  Профессия -

библиотекарь 

2 Экскурсия в школьную библиотеку.   

Знакомство с  различными  профессиями 12 ч 

 8.  Профессия - продавец 2 Разминка.  Заочное путешествие в 

магазин.  

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине» 

Презентация 

 

Весы 

 9.  Профессия - 

парикмахер 

2 Разминка. Знакомство с профессией  

парикмахера.  

Экскурсия в парикмахерскую 

 

 



 

 

 10.  Профессия - повар 2 Разминка. Знакомство с профессией 

повара. Интервьюирование 

школьного повара . 

 

 11.  Профессия - почтальон 2 Разминка. Знакомство с профессией 

почтальона.  

Экскурсия на почту. 

 

 12.  Профессия - врач 2 Разминка. Знакомство с профессией 

врача. Пресс-конференция со 

школьной медсестрой. Сюжетно-

ролевая игра «В больнице» 

Презентация 

Халат врача, 

аптечка. 

 13.  Профессия - художник 2 Разминка. Знакомство с профессией 

художника. Викторина «Какие 

предметы нужны художнику?» 

Конкурс рисунков «Я-художник» 

 

Проект «Азбука профессий» 6ч 

 14.  Организационное 

занятие. Предъявление 

заданий группам 

1 Разминка. 

Коллективная работа: составление 

азбуки профессий. 

 

 

 15.  Представление мини-

проектов на буквы А-Д 

1 Разминка. Представление мини-

проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы А-Д 

 

 16.  Представление мини-

проектов на буквы Е-К 

1 Разминка. Представление мини-

проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы Е-К 

 

 17.  Представление мини-

проектов на буквы Л-Р 

1 Разминка. Представление мини-

проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы Л-Р 

 

 18.  Представление мини-

проектов на буквы С-Я 

1 Разминка. Представление мини-

проектов: рассказы учащихся о 

профессиях  на буквы С-Я 

 

 19.  Оформление 

результатов проекта 

1 Создание папки «Азбука 

профессий». 

 

Профессия моих родителей 3ч 

 20.  Кем работают мои 

родители? 

2 Защита мини-проектов «Профессия 

моих родителей» 

 

 21.  Встреча с родителями 1 Пресс-конференция с родителями 

на тему «Чем интересна Ваша 

профессия?» 

 

Итоговые занятия 2 ч 

 22.  Викторина «Что мы 

узнали?» 

1 Разминка. Викторина «Что мы 

узнали?» 

Презентация 

 23.  Праздник «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!»  

2 Праздник для родителей «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны!»  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.15  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  (спортивно-

оздоровительное направление) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Положением о 

рабочей программе учителя, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Цели и задачи реализации программы: 

Цель: 

– содействие всестороннему и гармоничному развитию личности: крепкое здоровье, 

соответствующий уровень развития двигательных способностей и физического развития, 

необходимые знания и навыки в области физической культуры, мотивы и умения 

осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность. 

-формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

- способствовать возрождению традиций русской народной культуры через осознание 

роли народных игр в жизни людей; 

-содействовать укреплению здоровья, разносторонней физической подготовленности, 

закаливанию растущего организма и профилактике заболеваний; 

-прививать интерес и потребность к  повседневным  занятиям  подвижными  играми, 

физическими упражнениями, спортом. 

 

Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия – 6-7   лет 

Объём часов, отпущенных на занятия – 33 часа 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные универсальные учебные действия:   

•  узнают о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями,  о 

факторах, влияющих на состояние здоровья;   

•  начнут осознанно  использовать  знания,  при  планировании  и  соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр;  

•  приобретут основы  знаний  по  культурно-историческому  наследию  русского 

народа. 



 

 

 •  передавать   знания о здоровье другим детям в виде совета или практической  

помощи;  

•  сплачивать коллектив младших школьников;  

•  согласовывать свои действия с другими детьми;  

•  создавать благоприятный психологический климат.  

регулятивными универсальными учебными действиями:   

•  применять установленные правила в играх;  

•  использовать речь для регуляции своего действия;  

•  вносить необходимые дополнения  и  изменения  при  проведении  русских 

народных игр. 

Личностные универсальные учебные действия:  

•  использовать практические знания для сохранения и укрепления физического 

эмоционального и духовного здоровья;    

•  самостоятельно организовывать    и проводить русские народные  игры  и  

развлечения  вне школы.  

          Предметные универсальные учебные действия: 

 организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 изложение фактов истории физической культуры; 

 измерение показателей физического развития (рост, вес, масса 

тела); 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Обучающийся научится:  

 организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

 применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового 

образа жизни; 

 играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

 понимать значение занятий физической   культурой для  укрепления здоровья; 

 начнут осознанно использовать  знания, полученные   во время   подвижных игр; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований; 

 разработать (придумать) свои подвижные игры 

  сознательно применять физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

   углубить знания об истории, культуре народных игр; 

 выполнять    игровые     действия    и   упражнения   из   подвижных 

игр   разной функциональной направленности. 



 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ Содержание курса Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации и 

виды деятельности 

Из истории игры (3часа) 

1 Как выбирают водящего Изучить строевые 

упражнения, 

перестроение. 

Беседа по теме 

занятия. 

Подвижные игры по 

выбору. 

Беседа, игра 

2 Считалки старинные Изучить комплекс 

ОРУ с мячом. 

Строевые 

упражнения с 

перестроением из 

колонны по одному 

в колонну по два. 

Беседа по теме. 

Подвижные игры по 

выбору. 

Беседа, игра 

3 Считалки современные Изучить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. Беседа 

по теме. 

Подвижные игры по 

выбору. 

Беседа, игра 

Подвижные игры(12часов) 

4 Дорожки Разучить разминку 

направленную на 

развитие гибкости. 

Подвижная игра 

«Дорожки» 

Игра 

5 Змейка Изучить разминку у 

гимнастической 

стенки. Подвижная 

игра «Змейка» 

Игра 

6 Пустое место Изучить разминку с 

малыми мячами. 

Подвижная игра 

«Пустое место» 

Игра 

7 Пятнашки с домом Повторить 

разминку у 

гимнастической 

стенки. Подвижная 

игра «Пятнашки с 

домом» 

Игра 



 

 

8 Мячик кверху Изучить беговую 

разминку. 

Подвижная игра 

«Мячик кверху» 

Игра 

9 Перебрасывание мяча Повторить беговую 

разминку. 

Подвижная игра 

«Перебрасывание 

мяча» 

Игра 

10 Летучий мяч Изучить разминку 

на матах. 

Подвижная игра 

«Летучий мяч» 

Игра 

11 Зевака Изучить разминку с 

закрытыми глазами. 

Подвижная игра 

«Зевака» 

Игра 

12 Попрыгунчики Повторить 

разминку на матах. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики» 

Игра 

13 Воробушки и кот Повторить 

разминку с 

закрытыми глазами. 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот»  

Игра 

14 Болото Изучить разминку с 

обручами. 

Прохождение 

полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Болото» 

Игра 

15 Салка на одной ноге Повторить 

разминку с 

обручами. 

Кроссовый бег. 

Подвижная игра 

«Салка на одной 

ноге» 

Игра 

Спортивные игры (3часа) 

16 Городки Изучить разминку с 

мячами. Изучить 

правила игры 

«Городки». 

Спортивная игра 

«Городки» 

Игра 

17 Бадминтон Повторить 

разминку на 

развитие 

координации. 

Изучить правила 

Игра 



 

 

игры «Бадминтон» 

18 Футбол Повторить 

разминку с мячами. 

Изучить правила 

игры «Футбол». 

Спортивная игра 

«Футбол» 

Игра 

Игры-соревнования (эстафеты)(8часов) 

19 «Кто быстрее перенесет кегли». 

«Ходьба и бег с препятствиями». 

«Петушиный бой». 

Изучить разминку 

на развитие 

координации. Игры-

соревнования «Кто 

быстрее перенесет 

кегли». «Ходьба и 

бег с 

препятствиями». 

«Петушиный бой». 

Игра-соревнование 

20 «Кто скорее докатит обруч до 

флажка». «Не намочи ног». 

«Пройди не урони». 

Изучить разминку 

со стихотворным 

сопровождением. 

Игры-соревнования 

«Кто скорее докатит 

обруч до флажка». 

«Не намочи ног». 

«Пройди не урони». 

Игра-соревнование 

21 «Кто дольше?»«Покрути обруч». 

«Кто быстрее соберет кубики». 

Изучить разминку с 

гимнастическими 

палками. Игры-

соревнования «Кто 

дольше?» «Покрути 

обруч». «Кто 

быстрее соберет 

кубики». 

Игра-соревнование 

22 «Кто быстрее?»«Кто первым 

доставит флажок?» «Кто самый 

ловкий?» 

Повторить 

разминку с 

гимнастическими 

палками. Игры 

соревнования «Кто 

быстрее?»«Кто 

первым доставит 

флажок?» «Кто 

самый ловкий?» 

Игра-соревнование 

23 «Пройди по палке, сохраняя 

равновесие». «Лови быстрее, чтобы 

не упала». «Скачки на палочке». 

Изучить разминку 

на гимнастической 

скамейке. Прыжки в 

скакалку. Игры-

соревнования 

«Пройди по палке, 

сохраняя 

равновесие». «Лови 

быстрее, чтобы не 

упала». «Скачки на 

Игра-соревнование 



 

 

палочке». 

24 «Эстафета со скачками». «Эстафета 

с обручами». «Чья команда 

сильнее? 

Повторить 

разминку га 

гимнастической 

скамейке. Игры 

соревнования 

«Эстафета со 

скачками». 

«Эстафета с 

обручами». «Чья 

команда сильнее? 

Игра-соревнование 

25 «Сбей кеглю». «Кольцеброс». 

«Передай мяч». 

Изучить разминку 

со скакалками. 

Игры-соревнования 

«Сбей кеглю». 

«Кольцеброс». 

«Передай мяч». 

Игра-соревнование 

26 «Лови и бросай – упасть не давай». 

«Закати мяч в ворота». «Передай 

мяч». 

Повторить 

разминку со 

скакалками. Игры-

соревнования 

«Лови и бросай – 

упасть не давай». 

«Закати мяч в 

ворота». «Передай 

мяч». 

Игра-соревнование 

Игры малой подвижности(7часов) 

27 Краски Изучить разминку с 

мешочками. Игра 

малой подвижности 

«Краски» 

Игра 

28 Фанты Повторить 

разминку с 

мешочками. Игра 

малой подвижности 

«Фанты» 

Игра 

29 Колечко Изучить разминку в 

парах. Игра малой 

подвижности 

«Колечко» 

Игра 

30 Веревочка Повторить 

разминку в парах. 

Игра малой 

подвижности 

«Веревочка» 

Игра 

31 Телефон Повторить беговую 

разминку. Игра 

малой подвижности 

«Телефон» 

Игра 

32 Летит - не летит Повторить 

разминку на 

развитие гибкости. 

Игра 



 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летит- не летит» 

33 Море волнуется Повторить 

разминку с мячами. 

Игра малой 

подвижности 

«Море волнуется» 

Игра 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Из истории игры  3 

2 Подвижные игры 12 

3 Спортивные игры  3 

4 Игры-соревнования (эстафеты) 8 

5 Игры малой подвижности 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по финансовой грамотности для 2-4 класса составлена на основе 

авторской программы: Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Учебная программа.2-4 

классы. Москва, Вита, 2015. 

Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини – 



 

 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

 

 Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Финансовая грамотность» в 3 классе начальной школы отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа 

 

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

*осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

*овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

* развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

*развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

*понимать цели своих действий; 

*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 

*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 

*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

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

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

*понимать и правильно использовать экономические термины; 

*иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

*уметь характеризовать виды и функции денег; 

*знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

*уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет4 

Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения4 

*проводить элементарные финансовые расчеты. 



 

 

Содержание программы. 

2 класс 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 

 

Знакомство учащихся с понятием товар, обмен товарами, о проблемах товарного 

обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные 

металлы, свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Появление первых монет и о монетах разных государств. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 

 

Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок 

бумажных денег. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3. Какие деньги были раньше в России 

 

Формирование у учащихся представления о древнерусских товарных деньгах, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

4. Современные деньги России и других стран 

Учащиеся знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами 

мира, появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских 

счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

 

 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и  

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 



 

 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Тематическое планирование 2класс 

 

№

 п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Что такое деньги . 1 

3 Что такое деньги . 1 

4 Откуда  взялись деньги. 1 

5 Откуда взялись деньги. 1 

6 Рассмотрим деньги поближе.  1 

7 Рассмотрим деньги поближе.  1 

8 . Защита  денег от подделок 1 

9  Защита  денег от подделок 1 

10 Какие деньги были раньше в России 1 

11 Какие деньги были раньше в России 1 

12 Современные деньги России и других стран 1 

13 Современные деньги России и других стран 1 

14 Учимся обращаться с деньгами. 1 

15 Учимся обращаться с деньгами. 1 

16 Что мы узнали о деньгах. 1 

17 Повторение изученного 1 

18 Откуда в семье  берутся деньги 1 

19 Откуда в семье берутся  деньги 1 

20 На что тратятся деньги 1 

21 На что тратятся деньги 1 



 

 

22 Как умно управлять своими деньгами 1 

23 Как умно управлять своими деньгами 1 

24 Как считать доходы и расходы. 1 

25 Как считать доходы и расходы. 1 

26 Как делать сбережения 1 

27 Как делать сбережения 1 

28 Учимся считать доходы и расходы семьи. 1 

29 Учимся считать доходы и расходы семьи. 1 

30 Учимся считать доходы и расходы семьи. 1 

31 Что мы узнали о доходах и расходах семьи. 1 

32 Повторение изученного. 1 

33 Повторение изученного. 1 

34 Повторение изученного. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 Содержание программы. 

3 класс 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 

 

Знакомство учащихся с понятием товар, обмен товарами, о проблемах товарного обмена, о 

появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные металлы, свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление первых монет и о монетах разных государств. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 

 

Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

3. Какие деньги были раньше в России 

 

Формирование у учащихся представления о древнерусских товарных деньгах, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

4. Современные деньги России и других стран 

Учащиеся знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами мира, 

появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, 

проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

 

 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и  



 

 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов Форма работы 

1 Вводный урок 1 Познавательные и ролевые игры 

2 Что такое деньги . 1 Диспут 

3 Что такое деньги . 1 Диспут 



 

 

4 Откуда  взялись деньги. 1 Познавательные и ролевые игры 

5 Откуда взялись деньги. 1 Познавательные и ролевые игры 

6 Рассмотрим деньги поближе.  1 Диспут 

7 Рассмотрим деньги поближе.  1 Диспут 

8 . Защита  денег от подделок 1 Познавательные и ролевые игры 

9  Защита  денег от подделок 1 Познавательные и ролевые игры 

10 Какие деньги были раньше в 

России 

1 Экскурсия 

11 Какие деньги были раньше в 

России 

1 Круглый стол 

12 Современные деньги России 

и других стран 

1 Познавательные и ролевые игры 

13 Современные деньги России 

и других стран 

1 Познавательные и ролевые игры 

14 Учимся обращаться с 

деньгами. 

1 Диспут 

15 Учимся обращаться с 

деньгами. 

1 Диспут 

16 Что мы узнали о деньгах. 1 Викторина 

17 Повторение изученного 1 Олимпиада 

18 Откуда в семье  берутся 

деньги 

1 Познавательные и ролевые игры 

19 Откуда в семье берутся  

деньги 

1 Познавательные и ролевые игры 

20 На что тратятся деньги 1 Экскурсия 

21 На что тратятся деньги 1 Круглый стол 

22 Как умно управлять своими 

деньгами 

1 Познавательные и ролевые игры 

23 Как умно управлять своими 

деньгами 

1 Познавательные и ролевые игры 

24 Как считать доходы и 

расходы. 

1 Круглый стол 

25 Как считать доходы и 

расходы. 

1 Викторина 

26 Как делать сбережения 1  

27 Как делать сбережения 1 Экскурсия 

28 Учимся считать доходы и 

расходы семьи. 

1 Познавательные и ролевые игры 

29 Учимся считать доходы и 

расходы семьи. 

1 Познавательные и ролевые игры 

30 Учимся считать доходы и 

расходы семьи. 

1 Викторина 



 

 

31 Что мы узнали о доходах и 

расходах семьи. 

1 Круглый стол 

32 Повторение изученного. 1 Викторина 

33 Повторение изученного. 1 Экскурсия 

34 Повторение изученного. 1 Круглый стол 

 Итого 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 класс 

МОДУЛЬ 1. Как появились деньги, какими они бывают, 16ч. 

Деньги – средство обмена. Постановка личных целей для развития финансовой грамотности; 

компетенция определения своих финансовых целей. Составление простого плана своих 

действий в соответствии с финансовой целью.  

Умение правильно использовать термины: обмен, бартер, то вары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, 

банковская карта, дебетовая карта, кредитная карта, валюта; умение различать виды денег; 

Удобство в использовании наличных и безналичных деньг. Роль банков, значение вкладов и 

кредитов. Безналичный платёж с помощью платёжного терминала. 

МОДУЛЬ 2. Из чего складываются доходы в семье, 5ч. 

Безграничность потребностей людей и ограниченность ресурсов (денег). Понимание, что 

деньги зарабатываются трудом человека. Основные источники доходов семьи. 

МОДУЛЬ 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать,  4 ч. 

Различия между базовыми потребностями людей и их желаниями. Умение правильно 

использовать термины: расходы, основные направления расходов, необходимые расходы 

(расходы на питание, одежду, жильё, оплату коммунальных услуг), обязательные расходы 

(налоги, долги, штрафы), желательные расходы, запланированные и непредвиденные 

расходы. Основные направления расходов семьи. От чего зависит величина расходов семьи. 

МОДУЛЬ 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал, 

9 ч. 

Различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на  

дополнительные нужды. Умение правильно использовать термины: семейный бюджет, 

структура семейного бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, 

долги. Составление семейного бюджет на условных примерах; сопоставление доходов и 

расходов семьи и предлагать финансовые решения. Решение задач по избеганию дефицита 

семейного бюджета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 



 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 МОДУЛЬ 1. Как появились 

деньги, какими они бывают 

16 

2 МОДУЛЬ 2. Из чего 

складываются доходы в семье 

5 

3 МОДУЛЬ 3. Почему семье иногда 

не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать 

4 

4 МОДУЛЬ 4. Деньги счёт любят, 

или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.17  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учись учиться» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (1 – 4 классы), МБОУ «Быстроитокская ОСШ», на 

основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России с использованием учебного пособия: «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» Языканова Е.В., 2019. 



 

 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Общее количество часов – 34 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕ

ТА, КУРСА 

Личностные результаты  

- Формирование умения определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 
- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

-  Проговаривать последовательность действий. 

-   Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-   Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-   Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-   Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

 эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

-   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 от учителя. 

-  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 

математические рассказы и 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). 

-  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. 

-  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). 

Предметные результаты 

Ученик 2 класса научится: 
 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 



 

 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА,  КУРСА 

Введение в программу (2 ч) 
Занятие 1. Вводное занятие 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 2. Начальная диагностика, тестирование. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: беседа. 

Развивающие занятия (30 ч) 
Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.2  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Вставь  по  аналогии»,  «Слова  рассыпались»,  «Развивай  быстроту  реакции»,  «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди  лишнее  слово»,  «Найди  слова»,  «Допиши  пословицу»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие  2.4   Упражнения  на  развитие  умения  устанавливать  различные  виды 

отношений между понятиями. «Соедини  половинки  слов», 

«Слова  рассыпались»,  «Наоборот»,  «Нарисуй  такую  же фигуру». 

Занятие 2.5  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Составь новое 

слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.7  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Вставь  по  аналогии»,  «Найди  лишнее  слово»,  «Найди  пару»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. «Подбери слово», 

«Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.9  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. «Вставь по аналогии», 

«Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.11  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Вставь  по  аналогии»,  «Составь  пару»,  «Превращение  слов»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально -понятийного мышления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально -понятийного мышления. 

«Найди  пару»,  «Найди  общее  название»,  «Нарисуй  такую  же  фигуру»,  «Найди  л

ишнее слово». 



 

 

Занятие  2.15   Упражнения  на  развитие  умения  устанавливать  различные  виды 

отношений между понятиями. «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди  слова»,  «Слова  рассыпались»,  «Найди  общее  название»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие  2.17  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Вставь  по  аналогии»,  «Составь  слова»,  «Продолжи  числовой  ряд»,  «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Продолжи числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие  2.20   Упражнения  на  развитие  умения  устанавливать  различные  виды 

отношений между понятиями. 

«Найди  общее  название»,  «Восстанови  слова»,  «Развивай  логику»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели  слова  на  группы»,  «Найди  пару»,  «Тренируй  внимание»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие  2.22  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. «Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие  2.23  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. «Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.24  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Превращение  слов»,  «Вставь  по  аналогии»,  «Шифровальщик»,  «Нарисуй  такую  же 

фигуру». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Раздели 

слова на группы»,  «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие  2.27  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. 

«Вставь  по  аналогии»,  «Найди  лишнее  слово»,  «продолжи  числовой  ряд»,  «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Раздели  слова  на  группы»,  «Крылатые  выражения»,  «Развивай  внимание»,  «Нар

исуй такую же фигуру». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие внимания. 

«Найди  общее  название»,  «Слова  рассыпались»,  «Развивай  внимание»,  «Нарисуй  такую 

же фигуру». 

Занятие  2.30  Упражнения  на  развитие  умения   устанавливать  связи  между 

понятиями. «Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Найди общее название». 

Итоговое занятие (2 ч).   Диагностика, тестирование. Конкурс «Лучшая книга». 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игры, работа в парах, 

группах, игра - путешествие, КВН, викторины, урок – мастерская. 



 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С 

УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  НА  ИЗУЧЕНИЕ  КАЖДОЙ  ТЕМЫ 

№ п\п Название раздела Кол-во часов 

1 2  

2 30  

3 Итоговое занятие 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№   

п\п 

Кол-

во 

часов 

Тема  урока Примечание 

1 1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

2 1 Начальная диагностика и тестирование  

3 1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, 

мыслительные операции анализа и синтеза). 

Развитие пространственных представлений. 

 

4 1 Упражнения на развитие зрительной памяти  

5 1 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной 

памяти 

 

6 1 Упражнения на развитие пространственных 

представлений, мыслительных операций анализа и 

синтеза 

 

7 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

8 1 Упражнения на развитие внимания  

9 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

10 1 Упражнения на развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию. 

 

11 1 Упражнения на развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию 

 

12 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

13 1 Упражнения на развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию 

 

14 1 Упражнения на установление связи между 

понятиями 

 



 

 

15 1 Упражнения на развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию 

 

16 1 Упражнения на развитие концентрации и 

избирательности внимания 

 

17 1 Упражнения на развитие внимания и 

ассоциативной памяти 

 

18 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

19 1 Упражнения на развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию 

 

20 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

21 1 Упражнения на развитие вербально - логического 

мышления 

 

22 1 Упражнения на установления связи между 

понятиями 

 

23 1 Упражнения на развитие логического мышления  

24 1 Упражнения на развитие зрительной памяти  

25 1 Упражнения на развитие зрительной памяти  

26 1 Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления 

 

27 1 Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления 

 

28 1 Упражнения на развитие логического мышления  

29  

30 1 Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления 

 

31 1 Упражнения на развитие логического мышления  

32 1 Упражнения на развитие ассоциативного 

мышления 

 

33 1 Диагностика, тестирование.  

34 1 Конкурс «Лучшая книга»  

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.18  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Считалочка» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

    Обучение математике в начальной  школе позволяет прочному и сознательному  

овладению учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Изучение математики на занятиях внеурочной деятельности  предусматривает формирование 

у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических 

способностей.  

   Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

   Содержание занятий курса представляет собой пять линий развития понятий: элементы 

арифметики, величины и их измерения, логико-математические понятия и отношения, 

элементы алгебры и геометрии. Занятия  математического курса должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

    

   Программа курса рассчитана на 4 года. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность 

каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут. Для учащихся 2 класса курс рассчитан 

на 34 часа.  

Цель: на популярном, практическом уровне знакомить учащихся с новыми математическими 

понятиями и современными технологиями решения задач. 

Задачи: 

1. Развивать геометрические и пространственные представления учащихся. 

2. Познакомить  со способами выполнения арифметических действий, со свойствами 

сложения и вычитания, умножения и деления. 

3. Развивать мышление ребёнка, его творческую деятельность. 

4. Формировать у учащихся представлений о натуральных числах и нуле, овладение 

ими алгоритмом арифметических действий. 



 

 

5. Ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике 

величинами, их единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их 

применением в несложных практических расчётах. 

6. Формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраических 

понятиях. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

  работа в парах, в группах.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С СОДЕРЖАНИЕМ КУРСА 

№ 

п\п 
Тема Кол-

во 

часов 

Содержание курса, формы и виды 

деятельности 

1. Как люди научились считать? 1 Общее представление о появлении 

науки- «математика» 

2. Математическое занятие «Осень в 

гости к нам пришла» 

1 Развлекательное занятие. 

3 Что такое логика? 1 Решение логических задач и задач 

шуток. 

4 Веселые задачки и не только. 2 Решение задач различных видов. 

5. Логические задачи. 1 Решение логических задач. 

6. Логические задачи. 1 Урок -путешествие. 

7. Ребусы.Задачи в стихах. 1 Оформление математической газеты 

8. Урок-путешествие «Кладоискатели» 1 Командная игра. 

9. Математическая викторина. 1 Нахождение доли числа делением. 

10. Частное двух чисел. Решение задач. 1 Конкурсная игра. 

11. Математический КВН 1  

12. Сказочная математика 1 Работа над ошибками 

13. Решение нестандартных задач  1 Решение задач. 



 

 

14. Больше или меньше и на сколько. 1 Кратное сравнение чисел. 

15 Во сколько раз больше или меньше?  1 Практические приемы сравнения 

чисел. 

16 Танграм.  1  

17. Логические задания.  1  

18. Математический брейн-ринг  1 Решение логических задач 

19. Логически -поисковые задания  1 Формирование понятия о 

переменной. 

20- 

21 

Переменная. Выражения с 

переменной и его значения. 

Решение задач, содержащих 

переменную 

2 Нахождение значений выражений с 

переменной  

22. Конкурс смекалистых по теме 

«Решение задач содержащих 

переменную. Числовые выражения» 

1  

23. Анализ конкурса смекалистых. 

Составление числовых выражений. 

Решение задач. 

1 Работа над ошибками. Решение 

задач. 

24. Длина и ее единицы - метр, дециметр, 

сантиметр. Практическое решение 

задач по данной теме. 

 

1 Измерение длин и расстояний с 

помощью различных измерительных 

инструментов. Соотношение между 

единицами длины: метром, дм, см. 

25. Периметр многоугольника 1 Вычисление периметров любых 

многоугольников. 

26. Площадь геометрической фигуры 1 Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата). 

27. Цена, количество, стоимость. 1 Решение задач с данными 

величинами. 

28. Математические игры. 1   

29. В гостях у Геометрии. 1 Общее представление о науке –

Геометрия. Проект 

30. Отрезок. Луч. Числовой луч. 

Многоугольник 

1 Изображение луча, отрезка с 

помощью линейки. Координата 

точки на луче.  

 31 Круг. Окружность. 1   



 

 

32- 

33 

Логические задачи и упражнения. 

Решение логических задач. 

2 Решение нестандартных задач, 

упражнений занимательного 

характера. 

34 Игра «Мы дружим с математикой» 1  

 

Предполагаемые результаты освоения курса «Считалочка»: 

1. Учащиеся усвоят основные базовые знания по математике, её ключевые понятия; 

2. Учащиеся получат возможность овладеть способами исследовательской 

деятельности; 

3. У учащихся начинает формироваться творческое мышление; 

4. Повышается  качество решения задач различного уровня сложности у  учащихся, 

что способствует успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.  

 

2.1.19  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» 

 

Пояснительная записка 

   Программа внеурочной деятельности «Познай себя» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности,  на 

основе авторской программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука 

нравственности», в соответствии с примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей. Имеет  духовно – нравственную направленность. 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы 

общения наиболее интересны для детей данного возраста. Проблема духовно-нравственного 

воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря 

моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  

духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён современный 

национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 



 

 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно–нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  



 

 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 

изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности в 

форме организации занятий курса « Познай себя».  

 

Методы обучения. 

Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель 

воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. 

 Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, 

распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий,  видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

           Принцип гуманизма лежит в  основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлен прежде всего на 

развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный 

выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

- личностно направленные: когда содержание становится актуальным для каждого  

ребёнка; 



 

 

- стимулирующие : когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что  

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и 

созданию общественного мнения; 

- развивающие нравственное сознание, активизирующие,    пробуждающие  творческие    

способности    личности,    её эмоциональную сферу. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  акции благотворительности, милосердия; 

•  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

•  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

 

  Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в 

яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование 



 

 

художественного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-образной 

форме народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностью значимого поведения. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятий для 

учащихся 1 и 2-х классов составляет 35 минут, а для учащихся 3-4 классов 45 минут. 

Программа рассчитана: 

1 класс – 33 часа 

2, 3, 4  классы – 34 часа. 

 

Содержание программы 

 

  

                            

3-й класс (34 часа) 

 

Задачи: 

1.  Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил 

поведения в школе и дома. 

2.  Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, 

уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

3.  Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия в общении с разными 

людьми, сострадания к чужому горю. 

 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их 

исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство 

счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу 

высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как 

нам дается благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о 

хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА 

 

Ч 

1 

 
Раздел №1.   Культура общения 9 

 

2 
Раздел № 2.   Самовоспитание 7 

 

3 
Раздел № 3.   Общечеловеческие нормы нравственности 10 

 Раздел № 4.   Как сердцу высказать себя.   8 



 

 

4                         Другому как понять тебя? 

 

  

ИТОГО: 

 

34 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Формы работы; 

1 Экскурсия 

2 Диспут 

3 Проект 

4 Викторина 

5 Библиотечный урок 

6 Круглый стол 

7 Познавательные и ролевые игры 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Фор-

мы 

рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

Теоре

ти-

чески

х 

Практ

и-

чески

х 

 
Раздел №1 Культура общения  9 

  

1. Этикет разговора 1 1 +  

2. Обращение к разным людям 2 1 +  

3. Обращение к разным людям 3 1 +  

4. Вежливый отказ, несогласие 6 1 +  

5. Этикетные ситуации 1 1  + 

6. Этикетные ситуации 7 1  + 

7. Афоризмы 4 1  + 

8. Разговор по телефону 7 1  + 

9. Играем роль воспитанного человека 7 1  + 

 
Раздел №2 

 Самовоспитание 

 

 7 

  

10. Что значит быть вежливым? 7 1  + 

11. Мои достоинства и недостатки 6 1  + 

12. Мои достоинства и недостатки 1 1  + 

13. Большое значение маленьких радостей 4 1 +  

14. О хороших и дурных привычках 7 1  + 

15. О хороших и дурных привычках 2 1  + 

16. Афоризмы о самовоспитании 3 1  + 

 
Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 

 

 10 

  

17. Заповеди: как мы их исполняем 7 1 +  

18. О сострадании и жестокосердии 6 1 +  

19. О сострадании и жестокосердии 4 1 +  

20. Лгать нельзя, но если,..? 7 1 +  



 

 

21. Лгать нельзя, но если...? 3 1 +  

22. Всегда ли богатство счастье? 4 1  + 

23. Всегда ли богатство счастье? 2 1  + 

24. Спешите делать добро 7 1  + 

25. Спешите делать добро 4 1  + 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 1 1  + 

 Раздел №4 

 Как сердцу высказать себя? Другому как понять 

тебя?  8 

  

27. «Как сердцу высказать себя?» 7 1  + 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться 6 1  + 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться 7 1  + 

30. «И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать» 

3 1 +  

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки» 

7 1  + 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле 2 1  + 

33. Афоризмы 6 1 +  

34. Чему мы научились на уроках этики 4 1  + 

 

 

 

 

 

  

 

 Планируемые результаты  реализации  программы 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. В 

ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

           Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, 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 как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

           Второй уровень результатов - получение обучающимися 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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения. 

 

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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников,  

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания, 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

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. К четвертому классу у младшего школьника появляется 

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

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 и 

т.д. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Реализация программы обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: 



 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ.  

становление      гуманистических       и      демократических       ценностных      ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы,  

народов, культур и религий; 

-воспитание   художественно-эстетического   вкуса,   эстетических   потребностей, ценностей 

и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

  дельности 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; 

-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными     результатами     является     формирование     регулятивных, 

ознавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-овладение  способностью  принимать   и   сохранять   цели   и   задачи  внеурочной 

  дельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные .             

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

эффективные способы достижения результата; 

-проводить хронометраж дня. анализировать свой распорядок дня, 

корректироватьоценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

-формирование     умения     понимать     причины    успеха/неуспеха    внеурочной     

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД: 

- овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с целями  и       

дачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение  логическими  действиями   сравнения,   анализа,  синтеза,  обобщения, 

установления причинно-следственных связей; 

-использование в речи вежливых слов; 

-высказывание предположений о последствиях недобрых поступков (в реальной  

 жизни  героев произведений): 

-создание    по    иллюстрации    словесного    портрета    героя; 

 -оценивание    характера    общения    (тон,    интонацию,    лексику),     



 

 

-поведения    в общественных местах;  

-правила  поведения в конкретной жизненной ситуации; 

-оценивание своего поведение и поведения окружающих (на уроке, на перемене) 

-воспроизведение основных требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях: 

-оценивание внешнего вида человека: 

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях,     энциклопедиях     и     интерпретации     информации     в     соответствии     с  

коммуникативными и познавательными задачами; 

Коммуникативные УУД: 

-активное   использование  речевых   средств  для  решения  коммуникативных     и  

познавательных задач; 

- использование доброжелательного тона в общении; 

-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: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-осознание   целостности   окружающего   мира,   освоение   элементарных   правил 

нравственного   поведения   в   мире   природы   и   людей,   норм   здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие   навыков   устанавливать   и   выявлять   причинно-следственные  связи   в 

окружающем мире. 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися  

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

узнают: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Получат возможность научиться: 

1.  Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

4.  Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 



 

 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся 

узнают: 

1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Получат возможность научиться: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3.  Выполнять обещания. 

4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

узнают: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4.  Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих 

нравственных убеждений. 

5.  Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Получат возможность научиться: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2.  На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6.  Быть сострадательными к чужому горю. 

. Не обижать животных и птиц. 

8.  Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9.  Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

узнают: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 



 

 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8.  О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Получат возможность научиться: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5.  Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

Требования к оценке знаний учащихся 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения   программ занятий внеурочной деятельности не предусматриваются. Внеурочная 

деятельность подразумевает   безотметочные занятия, объектом оценивания становится  

духовно-нравственное развитие личности ребенка, воспитание потребности к личностному 

развитию, применения полученных знаний в самостоятельной деятельности, воспитание 

нравственных чувств и трудолюбия, развитие творческих способностей и формирование 

основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.  Но это не означает, что 

нет необходимости и возможности в контроле усвоения знаний учащимися. Поскольку этот 

процесс индивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие предусматривать 

проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

программе, во-вторых, глубину сформированности учебных умений. 

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи: 

 подведение итогов работы; 

 сравнение (с самим собой и другими) 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом:  

 вербальное поощрение, похвала,  

 одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной 

деятельности 

 использование технологии портфолио.  

Составление портфеля творческих работ и достижений ученика позволит учащимся 

производить самооценку своей деятельности, самопроверку своих действий по овладению 

учебным материалом. 

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем их учебных 

результатов может являться систематическое обращение к материалам предлагаемых 

заданий: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале занятия его задачи и  

анализируют в конце  достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

При работе в парах или группах важна качественная взаимооценка учениками 

деятельности друг друга, например, в виде создания и презентации творческих проектов. 

Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем 



 

 

осуществляется в диалоге с учеником, она может быть изменена и уточнена. Педагог,  в 

конечном счете,  работает со шкалой требований к качеству обучения, приучая детей 

самостоятельно определять, какое умение нужно сформировать для решения конкретной 

содержательной или методической задачи. 

Итогом оценки деятельности всей работы может стать проведение в конце учебного года  

праздника «Мой добрый Волшебник». 

 

Для оценки планируемых, результатов освоения программы «Познай себя» можно 

использовать   инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: •    диагностика 

нравственной самооценки; •   

диагностика этики поведения; •   

диагностика отношения к жизненным 

ценностям; •    диагностика 

нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Соблюдает моральные нормы 

и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. Наблюдения педагогов 

и родителей 

Ориентируется в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков и поступков окру-

жающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм  Наблюдения 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.20  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разноцветная 

палитра» 

 

Пояснтельная записка 

Программа внеурочной деятельности «Разноцветная палитра» для 1-4 классов 

рассчитана для 1 класса на 33 часа, для 2-4 классов  на 34 часа (1час в неделю). 

 

   Основной задачей школы является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты форм 

и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 



 

 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

      Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям  в этих  

стремлениях призвана программа  «Акварель»,  которая рассчитана на работу с детьми младшего 

школьного возраста. 

 Дополнительная образовательная программа «Акварель» относится к образовательной 

области «Искусство», является модифицированной и дополняет школьную программу в 

сфере освоения графических видов деятельности. При разработке данной программы 

использовалась типовая программы для образовательных учреждений под руководством 

Кузина В.С. «Изобразительное искусство», рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации. 

Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое 

значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений 

и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми 

средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, 

чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу представить и 

изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать 

форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных 

представлений, воображения, творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, 

желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. 

В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они 

увидели.  

Цель:    раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке. 

Задачи:  

Развивающая:  

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к 

памятникам архитектуры, на природу. 

Учебная:  

Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

Воспитательная:  

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих  методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

-словесные (рассказ, беседа),  

-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           технологических приемов),  

практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой 

работы)    



 

 

-2) По характеру познавательной деятельности: 

-репродуктивные (воспроизводящий)  

-частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

творческие (творческие задания по видам деятельности). 

-3) По степени самостоятельности:  

-работа под непосредственным руководством педагога;  

-совместная работа;  

-самостоятельная работа. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов.  Игры проводятся с 

целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки, 

предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры, загадки. Для 

концентрации внимания на различных этапах занятия привлекаются персонажи русских сказок 

— пальчиковые куклы. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся  в неделю по 1 

часу.  

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем  с усложнением учебных 

заданий. 

1 год обучения. 

       Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков. В 

эту группу входят учащиеся 1-х классов. На первом году обучения детям необходимо 

привить интерес к изобразительной деятельности, научить ценить искусство, дать 

элементарные знания, умения и навыки, которые будут развиваться в процессе деятельности. 

Здесь основными задачами являются: 

познакомить учащихся с изобразительными материалами и приемами их использования; 

изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или вылепить; 

сочетание цветов (холодные, теплые…)  

2 год обучения. 

       На данном этапе учащиеся на основе приобретенных ранее знаний, умений и навыков, 

стараются осознанно рисовать, творчески мыслить, самостоятельно обдумывать и выбирать 

композицию, выделять главное и второстепенное. Вводиться изображение человека, частей 

тела. 

умение составить композицию;  

понятие о пространстве… 

3 год обучения. 

       Учащиеся развивают свои умения, учатся работать в разных техниках («Аля-прима», 

«Гризайль»…), лепка народных игрушек, создание собственных проектов. Умение защитить 

свою работу, передать  свои мысли и переживания в работе.  

развивать и совершенствовать чувство цвета; 



 

 

передача форм и структуры предметов, величину и соотношение частей; 

творческие работы. 

4год обучения. 

      Учащиеся четвертого года обучения, работают более самостоятельно. Здесь им больше 

дается времени на самостоятельные творческие работы, где они могут полностью 

раскрыться, показать свои мысли, чувства, переживания, выразить свои работы в какой-либо 

технике и, наконец, показать полученные за четыре года знания, умения и навыки. Больше 

времени отводиться на свободные темы, где ребята могут свободно поработать, 

пофантазировать. Изобразительный материал по выбору учащихся. 

Содержание учебного материала. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Знакомство с искусством                

Виды деятельности: рисование , лепка, декоративное рисование. 

Основные понятия: приемы, холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, прямоугольник, 

узоры, сюжетная композиция. Конструктивный способ лепки. 

Практическая работа: рисование животных, лепка грибов, птиц, декоративное рисование, 

краски радуги, орнамент в полосе. 

 

Краски осени 

Виды деятельности: аппликация , лепка, рисование. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы, круги, 

треугольник, прямоугольник. Животное в скафандре (игровой прием). Творческий подход, 

фантазия, композиция. 

Практическая работа:  лепка животных, коллективная работа (плакат). Рисование 

наскального рисунка, подводного царства.  

 

В мире интересного 
Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная композиция, 

строение головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование. 

Маленькое и большое. Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка. Рисование зимнего пейзажа, деревьев, 

человечков, людей. Лепка, человека, сказочного сюжета. Декоративное рисование вазочек, 

платка, матрешки. 

 

Волшебные краски 
Виды деятельности: лепка, рисование. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование весеннего пейзажа,, попугая.Творческая работа на 

свободную тему. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Золотой листопад                              
Виды деятельности: рисование , лепка. 

Основные понятия: конус, квадрат. Штрих. Лепка модульная, скульптурная. 

Практическая работа: рисование форм конуса, квадрата, штриховка, свет, тень, полутень. 

Усложненная лепка. 

 

Любимые сказки и персонажи      
Виды деятельности: рисование, лепка. 



 

 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. Овалы. 

Приемы рисования. Теплые, холодные тона. 

Практическая работа: рисование осени приемами (белка, щетина). Рисунки птиц овалами 

(построение овалов). 

 

Мир в котором мы живем              
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративная лепка. 

Основные понятия: конструктивный, скульптурный способ лепки. Композиция из овалов, 

конусов, треугольников, прямоугольников. Плакат, открытка, шрифты. Животные в 

движении. Контраст, лаконичность, фантазия. Строение человека в движении. Перспектива. 

Практическая работа: рисование, лепка  животных в движении. Рисование человека, 

окружающего мира, древний мир. Рисование транспорта. 

 

Весеннее пробуждение                        
Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. Скульптурный 

способ лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка (рисование с натуры), 

построение, фантазия. 

Практическая работа: рисование цветов, весеннего дня, натюрморта, циркового 

представления в движении. Аппликация панно из рыбок. Лепка маски животного, животные 

в зоопарке 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

И снова наступила осень     

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Объем, фактура, монотипия. Теплое, 

холодное. Гербарий.  

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. Монотипия бабочки, гербария. Лепка 

овощей, фруктов. 

 

Сказка вокруг нас               

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, титульный лист, заглавная буква. Овал, круг, 

композиция из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, рисование книги, птиц, животных, древних людей с 

элементами творчества. Роспись матрешки, квадрата, круга.  

Аппликация «динозавры». 

 

 

В мире волшебных красок            

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Многофигурная композиция, портрет. Пропорции лица, фигуры. Перспектива. 

Скульптурная, комбинированная лепка. Плакат. Росписи дымковская, Филимоновская, 

хохломская, гжель. Декоративное рисование. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение человека, лица. 

Многофигурная композиция , портрет. Лепка человека в движении, головы человека. Лепка 

парохода, дымковской и филимоновской игрушки, их роспись.  

Весна уж к нам стучится             

Виды деятельности: рисование, лепка. 



 

 

Основные понятия: астрологические иероглифы. композиция из овалов, кругов, 

треугольников, прямоугольников, конусов. Объем. Скульптурная, комбинированная лепка. 

Построение, фантазия, творческий подход.  

Практическая работа: рисование знаков зодиака, цветов, весеннего и летнего пейзажа, 

ледохода,  натюрморта, поселка. Лепка котенка, щенка, ракеты. Творческая работа. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

В мире изобразительного искусства         
Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: изображение фигур в пространстве. Постановка, объем, структура. Круг, 

сфера, овал, треугольник, конус. Холодные, теплые тона. Модульная, скульптурная, 

конструктивная, комбинированная лепка. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Натюрморты. Лепка листьев 

сложной формы с плодами, цветов, деревьев, сказочных героев.  

Мир фауны                                 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: овал, конус, прямоугольник, усложненная композиция. Модульная, 

скульптурная, комбинированная лепка. Плакат, шрифты.  

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Рисование любимых животных, 

птиц в полете. Лепка сюжетной композиции «кошка с котятами». Составление лепного 

узора. Лепка «слон», «верблюд». Лепка, рисование «древние люди». 

Любовь к искусству                   

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. Творческий подход. 

Коллективная работа. Многофигурная композиция, человек и животное. Пропорции лица, 

фигуры и мелких частей рук, ног. Перспектива. Модульная, скульптурная, комбинированная 

лепка. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение рук, ног, человека, 

лица. Многофигурная композиция человека и животных. Лепка человека в движении, 

сидящего, головы человека и частей тела. Лепка цветов, панно цветов, дымковской игрушки, 

«детская площадка».   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Уметь: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. 

2 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих 

Плакат, открытка, шрифты. 



 

 

Уметь: 

Выделять главное и второстепенное 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении. 

3 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Творческий подход к работе 

О фактуре предметов 

Уметь: 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия»  

Лепить народные игрушки 

Передавать мысли и переживания в работе. 

4год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях 

О формах предметов и их различиях, 

О сочетании холодных, теплых тонов.  

О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции. 

О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный. 

Плакат, открытка, шрифты. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Пропорции человека 

Уметь:. 

Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты 

Изображать строение человека, пропорции 

В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания, 

Работать в разных техниках 

Лепить разными способами лепки 

Образно мыслить  

Выполнять самостоятельные творческие работы. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

В мире изобразительного искусства  11 ч 

1 Летние впечатления. Рисование на темы. 1 

2 Летние впечатления. Рисование на темы. 1 

3 Фрукты и овощи. Рисование с натуры. 1 

4 Фрукты и овощи. Рисование с натуры. 1 

5 
Конструкция предметов. Ваза. Рисование с 

натуры. 
1 

6 Чудо - кувшины. Лепка. 1 

7 
Дивный сад хозяйки медной горы. 

Иллюстрирование. 
1 

8 Мир любимых вещей. Рисование с натуры. 1 

9 Дверь, ведущая в сказку. Иллюстрирование. 1 

10 
Волшебные листья и ягоды. Хохломская 

роспись. 
1 

11 
Волшебные листья и ягоды. Хохломская 

роспись. 
1 

12 Городской пейзаж. Рисование по памяти. 1 

13 Сказочный лес. Декоративное рисование. 1 

14 
Праздничный наряд города. Рисование на 

темы. 
1 

15 Новогодний плакат. 1 

16 Новогодний плакат. 1 

17 Утро, день, вечер. 1 

18 Старинные города России. Рисование. 1 

19 Автопортрет. Рисование с натуры. 1 

20 
Вглядываясь в человека. Рисование по памяти 

или по представлению. 
1 

21 Лепим героев сказки. Лепка. 1 

22 Натюрморт. Графика. 1 

23 Натюрморт. Графика. 1 

24 Мамин портрет. Рисование по памяти. 1 

25 Сказки на шкатулках. Иллюстрирование. 1 

26 Афиша к театру. 1 

27 Афиша к театру. 1 

28 Труд людей весной. Рисование на тему. 1 

29 Труд людей весной. Рисование на тему. 1 

30 
Построй свой дом. Художественное 

конструирование и дизайн. 
1 

31 
«Этот день победы…»Художественное 

конструирование и дизайн. 
1 

32 Букет весенних цветов. Натюрморт. 1 

33 Экологический плакат. 1 

34  Школьный двор. Рисование с натуры. 1 

2.1.20  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физкультура для всех» 

 

Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

«Физкультура для всех» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы В. И. Лях «Физическая культура». 

Программа рассчитана на 34 занятий (по 40 мин.) для обучающихся 2-4 классов: 

2-4 классы – 34 занятия по 1 занятию в неделю. 

Форма проведения занятий-учебно-тренировочная. 

Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников на 

переменах и во внеурочное время. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и 

обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

       Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно 

усложняется и требует от учащихся большого умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к школе обеспечивается, помимо других важных факторов, 

определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций 

организма, достаточно высокий уровень сформированности двигательных навыков и развития 

физических качеств. Это дает возможность выдерживать значительные психофизические 

нагрузки, связанные с новым — школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

 

      Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему для образовательной практики. 

       Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

 Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату детей 

физическими упражнениями, являются замечательным средством всестороннего физического 

развития. 

 Раздел «Подвижные игры» образовательной программы пересекается с задачами, которые 

ставятся для выполнения детьми на уроках физической культуры. 

       Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей данного 

возраста. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Содержание курса спортивно-оздоровительного направления направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 



 

 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

Тематический план 

спортивно-оздоровительного направления  

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

т п т п т п 

3 Игры с элементами легкой 

атлетики 

1 8 1 8 1 8 

4 Игры с элементами 

ритмической гимнастики 

1 9 1 9 1 9 

5 Игры с элементами 

спортивных игр 

1 7 1 7 1 8 

6 Игры с элементами лыжной 

подготовки 

1 6 1 6 1 5 

 Всего часов 34 34 34 

 

2 – 4 года обучения (102 часа) 

(34 часа в год) 

Игры с элементами спортивных игр: 

1. Легкая атлетика – 27 занятий 

       Ученики приобретают основы умений бега на короткие и длинные дистанции, прыжков в 

длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания 

отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.   

2. Ритмическая гимнастика – 30 занятий 

Игры с элементами ритмической гимнастики способствуют формированию навыка 

правильной осанки у детей младшего школьного возраста. Музыкально–ритмическая 

деятельность направлена на воспитание эстетических, физических, нравственных и умственных 

качеств, развивается познавательный интерес, память, вырабатывается устойчивость 

произвольного внимания, совершенствуется творческая активность.  

3. Подвижные игры – 25 занятий 

  Развитие разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений, развитие 

творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий.  

4. Лыжная подготовка - 44 занятия 

Игры с элементами корректирующие движения лыжника и быстроту реакции. 

2 класс – 34 часа 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Игры с элементами легкой атлетики 

«Осенний марафон» 

1  

2 Игра «Чай-чай выручай» 1  

3 Игра «День и ночь» 1  

4 Игра «Вызовы» 1  

5 Игра «Гонка мячей по кругу» 1  

6 Прыжки в длину 1  

7 Игра «Караси и щука» 1  

8 Игра «Кто выше?» 1  



 

 

9 Игра с обучением прыжкам в высоту «Достань 

мячик» 

1  

10 Ритмическая гимнастика 

Игра ««Веселые ладошки»» 

1  

11 Игра «Веселый зоопарк» 1  

12 Игра «Красивая спина» 1  

13 Игра «Дружные ребята» 1  

14-15 Игра «Веселый сапожок» 2  

16-17 

  18 

"Непоседы" 3  

19  Игра «Ритмическая мозаика» 1  

20 Лыжная подготовка 

Скользящий шаг с палками 

1  

21 Игра «Царь горы» 1  

22 Повороты на месте и в движении 1  

23 Игра «Попади в цель» 1  

24 Игры по выбору учащихся 1  

25 Эстафета «Снежный город» 1  

26 Лыжная эстафета 1  

 27 Подвижные игры 

Игры и эстафеты с мячами 

1  

 28 Игра «Класс, смирно!» 1  

 29 Броски мяча в корзину 1  

 30 Игра «Боулинг» 1  

 31 Игра «Картошка» 1  

 32 Соревнование по прыжкам через скакалку 1  

 33 Игра «Веселые пингвинята» 1  

 34 Игра «Солнышко» 1  

 

3 класс 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Примечание 

1 Игры с элементами легкой атлетики 

«Метатели» 

1  

2 Игра «Пустое место» 1  

3 Игра «У ребят порядок строгий» 1  

4 Игра «К своим флажкам» 1  

5 Игра «Прыгающие воробушки» 1  

6 Веселые старты «Лабиринт» 1  

7 «Прыжки по полосам» 1  

8 «Играй, играй, мяч не теряй» 1  

9 

  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега   1  

10 Ритмическая гимнастика 

«Исправь осанку»» 

1  

11-12 Упражнения на согласованность движений с 

музыкой 

2  

13 Игра «Зайцы в огороде» 1  



 

 

14-15 Разучивание комплекса ритмических 

упражнений с лентой «Осенний лес»   

2  

 16 Лыжная подготовка 

Одновременный двухшажный ход 

1  

 17 Поворот переступанием 1  

 18 Игра «Защита укрепления» 1  

 19 Игра «Перевозка груза» 1  

20-21 Игры на развитие скорости «Верхом на 

клюшке» 

2  

 22 Игра – соревнование «Не уступлю горку!» 1  

 

23 
Ритмическая гимнастика 

Разучивание комплекса ритмических 

упражнений с лентой «Осенний лес»   

1  

24 Ритмические упражнения с обручами   1  

25 игра «Верёвочка под ногами» 1  

26   Игра «Гимнасты»   1  

 27-28 Игры с прыжками и бегом 

«Прыгуны и пятнашки» 

2  

 29-30 

   31 

«Веселые старты» 

Старт группами 

Командный бег 

3  

32 Игра «Мини-гандбол» 1  

33-34 Повторение изученных игр 2  

 

4 класс– 34 часа 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечания 

1 

2 

3 

Встречная эстафета. 

Игра «Волк и ягненок» 

Игра «Кто раньше» 

3  

4 

5 

Эстафета со скакалкой. 

Игра «Смена номеров» 

2  

6 

7 

Игра «Погоня по кругу» 

Игра «Перебежки» 

2  

8 

9 

Игра «Рыбная ловля» 

Игровые упражнения с малыми мячами. 

2  

 10 Ритмическая гимнастика 

Элементы основной гимнастики 

(общеразвивающие, строевые и прикладные 

упражнения) 

1  

 11 Игра на развитие гибкости тела 

«Гимнасты»   

1  

 12 

13 

Упражнения с элементами хореографии и танца;  

Игры с лентами «Осенний лес» 

2  

 14 

 15 

Игра «Прыгающие воробушки» 

Игра «Прыжки по полосам» 

2  



 

 

 16 Лыжная подготовка 

Эстафета 4х50 без лыжных палок 

1  

 17 Игра «Два мороза» 1  

 18 

 19 

Подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке;  

Игра «Кто дальше уедет» 

2  

 20 Игра «Заяц без логова» 1  

 21 Передвижение на лыжах различными способами 

в режиме умеренной интенсивности 

1  

 22-24 Ритмическая гимнастика 

Упражнения с предметами: лентой, обручем, 

мячом 

3  

 25  Соревнование «Лабиринт» 1  

 26 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

Игра «Снайперы2 

1  

 27 "Перетягивание через черту" 1  

 28 "Эстафета с лазаньем и перелезанием" 1  

 29 

 30 

 31 

Бег с мячом 

Бег по линиям 

Игра «День и ночь» 

3  

 32 Игра «Кто точнее?» 1  

33-34 Игра «Пионербол» 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности   

к концу 1 года обучения: 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 договариваться и приходить к 

общей согласованности во время 

проведения игр; 

 формирование представлений об 

этических идеалах и ценностях; 

 отбирать и выполнять комплексы 

 Соблюдать санитарно-

гигиенические правила, 

режим дня; 

 Понимать необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

 Сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 Знать различные виды игр; 

 Выполнять правила игры. 

 

 

 



 

 

упражнений в соответствии с 

изученными правилами. 

 демонстрировать уровень 

физической 

подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

К концу 2 года обучения: 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 определять уровень 

развития физических 

качеств; 

 договариваться и приходить 

к общей согласованности во 

время проведения игр, 

учитывая разные точки 

зрения; 

 проявлять инициативу в 

выборе и проведение 

подвижных игр. 

 Управлять своими 

эмоциями; 

 Взаимодействовать с 

коллективом, 

находить компромисс, 

слушать и понимать 

других; 

 Раскрывать на 

примерах личностного 

опыта 

положительного 

влияния подвижных 

игр на физическое, 

личностное, 

социальное развитие. 

  

 Выполнять комплексы 

физических упражнений 

для формирования 

правильной осанки; 

  организовывать и 

проводить 

самостоятельные формы 

занятий; 

 Соблюдать режим дня и 

правила личной 

гигиены. 

 

К концу 3 года обучения: 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 вести наблюдения за показателями 

частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических 

упражнений; 

 проявление положительных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных 

игровых ситуациях; 

  взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий подвижными 

играми; 

 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

 Управлять своими 

эмоциями; 

 

 Знать о разновидностях 

физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 Знать и использовать комплексы 

ритмической гимнастики; 

 Владеть различными формами 

игровой деятельности. 

 

К концу 4 года обучения: 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 



 

 

 Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных 

целей; 

 Готовность к преодолению 

трудностей; 

 Целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма; 

 Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеурочной деятельности. 

 Активное включение 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Понимать необходимость 

ЗОЖ и соблюдать правила 

безопасного поведения 

 Оказание моральной 

поддержки 

сверстникам во время 

соревнований. 

 выполнять простейшие 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации; 

 играть по   упрощенным 

правилам спортивные 

игры; 

 самостоятельно 

организовывать и 

проводить спортивные 

соревнования; 

 планирование занятий 

физическими 

упражнениями в режиме 

дня, организации отдыха 

и досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание курсов коррекционно-развивающей 

области 



 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

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

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика», «Фонетическая ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 



 

 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух 

музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 

и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 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 формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном 

возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

4) развитие умения учиться на основе: 

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 



 

 

познания и творчества; 

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

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: 

 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 на ступени начального 

общего образования в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ЗПР, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня 

работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием 

эмоционально- личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая 

недостаточность ЦНС, конституциональные особенности, неблагоприятные социальные 

факторы, хронические соматические заболевания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Результатом формирования универсальных учебных действий будет 

являться освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, а также сознательное, активное присвоение ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 



 

 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к окружающим — умения слушать 

и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма а именно: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения, формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимают умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 



 

 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познание мотивации учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 

 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позиции; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 



 

 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 



 

 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных 

универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 



 

 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. В 

сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технология» способствует: 

 формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитию знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитию регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

 формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитию коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитию эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формированию мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомлению обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

 формированию ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 



 

 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 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. 

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: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 



 

 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 



 

 

АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 



 

 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

План реализации программы 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями 

и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 



 

 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно- 

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе 

в коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе 

других специалистов 

 проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение работы 

«-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов образовательного 

учреждения в рамках школьного ППк и ТПМПК, обеспечивающее системное психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 



 

 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка Городской ПМПК, 

школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну 

смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется с учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным горячим питанием. Во второй половине 

дня для учащихся 1-4 классов организованы группы продленного дня. Проводятся: 

самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия. 

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается 

через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: составление 

расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся, организация 

динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов, 

организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня (ГПД), 

проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в первой, так и 

во второй половине учебного дня. 

1) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

2) Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании в школе работают педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



 

 

3) Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога; 

 логопедические кабинеты; 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 столовая; 

 спортивный зал. 

4) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

5) Работа с педагогами: 

 участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление обучающихся на 

ПМПК); 

 индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 

запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся. 

6) Работа с родителями: 

 психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях); 

 выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностических 

мероприятий; 

 индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей); 

 индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

7) Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 



 

 

поставленных задач; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 строит сложные синтаксические конструкции; 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования могут быть представлены в 

таблице: 

 

 

Планируемый результат Способы формирования 
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повышение школьной мотивации 

адаптационные тренинги; 

одобрительная оценка учителя в ходе 

обучения. 

способность слышать и слушать 

учителя 

и сверстников 

использование наглядности; 

тренинговые упражнения. 

повышение 

уровня развития мышления 

развивающие упражнения. 

обогащение словарного запаса игровые и развивающие упражнения; 

работа с понятийным словарем. 

отсутствие или снижение 

количества специфических 

ошибок письма и чтения 

работа со звуком, буквой, словом, 

предложением 



 

 

произвольность познавательных 

процессов и поведения 

игровые и развивающие упражнения; 

игры по правилам 

достижение предметных и 

метапредметных результатов 

реализация основных 

общеобразовательных и 

адаптированных программ 
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 умение уступать и 

договариваться 

ролевые игры; игры по правилам 

ознакомление (применение) 

эффективных способов 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 

ролевые игры; игры по правилам 

умение устанавливать дружеские 

отношения 

ролевые игры; тренинговые игры и 

упражнения 
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адекватная самооценка оценка, взаимооценка, самооценка 

способность к пониманию чувств 

других людей 

сюжетно-ролевые игры; тренинговые 

игры и упражнения; моделирование 

ситуации. 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха 

/неуспеха 

творческие задания; оценка 

результатов деятельности. 

 

интеграция в социуме 

воспитательные, культурно- 

развлекательные, спортивно- 

оздоровительные и иные досуговые 

мероприятия 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

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

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 



 

 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика», «Фонетическая ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух 

музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 



 

 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся 

с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 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: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной 

деятельности 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в т.ч. в части: 



 

 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 



 

 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского 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 здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной 

среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

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. 

 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ «Быстроистокская ОСШ»  была создана 1 сентября 1936 г. Она находится в 

с. Быстрый Исток Быстроистокского района, расположенного в 100 км. к западу от города 

Бийска на берегу реки Оби. Село Быстрый Исток - районный центр с населением 4 тысячи 

человек, с развитой инфраструктурой. Школа состоит из 21 класса-комплекта, средняя 

наполняемость классов составляет 20 человек. Общая численность обучающихся в школе 

– 430 человек. Школьный комплекс включает в себя помимо школы два детских сада и 

Центр развития творчества детей и юношества.  

МБОУ «Быстроистокская ОСШ» является средней общеобразовательной школой. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

16 лет общеобразовательное учреждение возглавляет Уфимцев Андрей Николаевич. Под 

его руководством работают 33 педагога. 

Социальное окружение школы – это  Мемориальный музей им. В.С. Золотухина, он 

расположен в центре села Быстрый Исток в новом культурно-досуговом центре. На одной 

площади с центром находится  храм Пресвятой Богородицы, ДЮСШ «Антей», «Школа 

искусств», районная детская библиотека, крытый спортивный зал на территории школы, 

Быстроистокский филиал  МФЦ, ЦЗН по Быстроистокскому району - деятельность 

данных учреждений нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового 

гражданина страны. Географическая близость и созвучность целей деятельности 

позволяет школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 

организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность 

организуемой в школе воспитательной работы. 

Учащиеся и педагоги Школы активно участвуют в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ.  



 

 

Школа на протяжении 3 лет становилась победителем в конкурсе проектов 

молодёжных инициатив. На полученные гранты удалось воплотить в жизнь проекты 

старшеклассников: «Благоустройство рекреаций школы», «Школьный библио- 

медиацентр», «Актовый зал». 

С 1 сентября 2021 года  на базе школы функционирует Центр дополнительного 

образования                                    естественно-научного профиля  «Точка роста». 

В рамках проекта «Навигаторы детства» в нашей школе с 1 сентября 2022 приступил к 

активной деятельности советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию;  

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности;  

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости;  

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей;  

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся;  

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений.  

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся;  

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность Совета старшеклассников; 

 – реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства.  

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы Школы:  

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 − Общешкольные праздники: «Здравствуй школа», «День учителя», «День матери», 

«Осенний бал», новогоднее представление у елки, день защитника Отечества, «8 марта», 

«Салют, Победа!», праздник последнего звонка, «Прощание с начальной школой». 

 − Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», 

«Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел».  

− День школьного самоуправления (проф. пробы). − Деловая игра «Выборы 

Президента школы» (5-11 кл.).  

− Фестиваль патриотической песни «Лира в солдатской шинели».  

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 − Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

 − Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».  

− Краевой проект «Я считаю». 



 

 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ 

«Быстроистокская ОСШ»   принимает участие: 

- «Орлята России» 

- Школьный драматический театр «Искорка » 

- Школьный спортивный клуб «Успех» 

- ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага 

РФ. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 

возрождения духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно 

процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна. Она 

насчитывает более 85 лет.  Мы храним память о тех замечательных  людях, которые 

когда-либо учились и работали  в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  В 

школе успешно работает «Музей выпускников  школы». 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

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 является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



 

 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – недостаточно инициативный отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации воспитательного 

процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

воспитательной работы, последовательно проводящийся на всех трех уровнях 

образования, реализуемых в гимназии. 

Данный раздел рабочей программы воспитания содержит описание 6 обязательных 

модулей («Классное руководство», «Урочная деятельность», «Курсы внеурочной 

деятельности», "Взаимодействие с родителями (законными представителями)", 

«Самоуправление», «Профориентация») и 6 вариативных модулей («Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», «Детские общественные объединения», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика и безопасность», 

«Школьная газета», «Школьный музей». 

Модуль «Урочная деятельность» 

     Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 



 

 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности.      

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий : 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры 

о важном», «Орлята России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению 



 

 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Учись учиться», «Финансовая грамотность», «Все работы хороши», 

«Занимательная математика», «Считалочка»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Юный 

биолог»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров «Познай себя», «Разноцветная палитра»; 

  курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Будь здоров», 

«Подвижные игры». 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель: 

*организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями; 

*регулирует отношения между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

*организует родительские собрания, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

*создаёт и организует работу родительского комитета класса, участвующего в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

*привлекает членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

*организует на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, направленные 

на сплочение семьи и школы. 

Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личности обучающихся класса 

Формы и виды деятельности: 
- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

3. Формы и виды деятельности: 

- игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

- совместное подведение итогов и планирование каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 



 

 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

4. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия  школьников  в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул». 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднование дней рождения детей класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 



 

 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)" 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Совет гимназии, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 



 

 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 

- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активы  классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся; 

класса лидеров,  представляющих интересы; 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

детско-молодежного объединения и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: активы спортивных дел,  

творческих дел, трудовых дел, учебных дел, работы с младшими ребятами. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 



 

 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

С 1 сентября 2023 г. в нашей школе, как и в школах Российской 

Федерации, внедряется единая модель профориентационной деятельности, 

получившая название «Профориентационный минимум»     (Профминимум). 

Цель: ранняя профориентационная помощь каждому учащемуся 6–11-х классов, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, активизация 

профессионального самоопределения обучающихся и формирование у них основ 

карьерной грамотности, обеспечение социальных гарантий в сфере свободного 

выбора профессии с учетом потребностей региональной экономики, формы занятости 

и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений. 

Согласно обеспеченности школы необходимыми ресурсами, в МБОУ  «Быстроистокская 

общеобразовательная средняя (полная) школа»  уровень  реализации профминимума - 

базовый, содержащий 40 академических часов. Содержание базового уровня 

профминимума включает в себя 3 основных направления  деятельности: 

- урочная деятельность; 

- внеурочная деятельность: курс занятий «Россия - мои горизонты»; 

- взаимодействие с родителями. 

 «Урочная деятельность»  реализуется через  встраивание  в уроки                                          

общеобразовательного цикла профориентационного компонента. 

«Внеурочная деятельность», реализуется через курс занятий «Россия - мои 

горизонты» (еженедельно, по четвергам), согласно программе и материалам, 

публикуемым в разделе «Профминимум» платформы проекта «Билет в будущее». 

  Занятия внесены в расписание уроков и проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

(34 учебных недели в учебном году = 34 занятия «Россия - мои горизонты»). 

В рамках занятий намечены профориентационные уроки, диагностики, 

моделирующие профессиональные пробы и другие профориентационные активности, 

при этом часть занятий содержат вариативные модули для обеспечения возможности 

включения в курс регионального компонента. 

Занятия  «Россия        -         мои         горизонты»         проводятся         во         всех 

6-11 классах вне зависимости от того, охвачены ли эти классы мероприятиями 

Профминимума. Программа и материалы занятий в разделе «Профминимум» платформы 

проекта «Билет в будущее». 

Планирование профориентационной работы в контексте 

взаимосвязи с воспитательной работой. 

Наиболее важным обновлением, связанным с разработкой и реализацией Рабочей 

программы воспитания ОО, является введение Федеральных образовательных программ 

(ФОП) основного общего и среднего общего образования. 

ФОП закрепляет основные (инвариантные модули) и среди них обязательным 

модулем указана «Профориентация». 

           Профориентационная работа может реализовываться в различных формах. 

Реализация профильного обучения с углубленным изучением учебных 

предметов, уроки/занятие по профориентации «Россия — мои горизонты». 

Экскурсии, массовые мероприятия на базе СПО, вузов, использование ресурсов 

платформы «Билет в будущее», на основе дополнительного образования детей (кружки, 

секции, факультативы), взаимодействие с родителями. 



 

 

Проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности. 

Экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

Совместно с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов. 

Индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

В разработанном плане рабочей программы воспитания (модуль 

«Профориентация») задействованы учителя, классные руководители родители, 

специалисты центра занятости населения. Профориентация школьников в 

образовательной организации реализуется, в том числе, с использованием 

общедоступного сегмента платформы проекта «Билет в будущее» (bvbinfo.ru), а также 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов системы дополнительного 

образования детей, образовательных организаций, реализующих основные 

программы. 

Освоение школьниками основ профессии проходит в рамках курсов внеурочной 

деятельности по выбору, включенных в основную образовательную программу школы 

1-4 классы: «Финансовая грамота»,  «Все работы хороши», «Проектная деятельность», 

Шахматы», «Познай себя», «Мы и твои друзья»,  «Мой проект». 

5-11 классы: «Художественная обработка древесины», «Финансовая грамотность»,  

«Вокал», «Вокруг света», «Созвездие танцев», «Шахматы», «Мир театра», ДПИ, 

«Школьная газета», Юнармия, ЮИДД, «Музейные хранители». 

Или в рамках курсов дополнительного образования: 

Центр развития детского и юношеского творчества (ЦРДЮТ) («Авиамоделирование», 

«Ракетомоделирование», «Бисероплетение», «Экологический клуб», «ИЗО студия», 

«Природа и фантазия». ДЮСШ «Антей» (спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол», «Армрестлинг»). 

Культурно-досуговый центр им. В.С. Золотухина. 



 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотические акции: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Сад памяти»; 

- акция «Пожилой человек живёт рядом»; 

- акции совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД «Внимание-каникулы»; «Внимание! Дети идут   в 

школу», «Письмо водителю»; 

- велопробег, посвящённый Дню Российского флага; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,касающиеся жизни 

школы, села, района, страны: 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих 

Концертные программы с участием учащихся школы: «День пожилого человека», 23 февраля, 8 

марта, день защиты детей, открытие районной олимпиады. 

- новогодние мероприятия: сказочные представления для 1-4 классов, театрализованные 

новогодние представления 5-11 классов; 

- праздник мам; 



 

 

-торжественное мероприятие, посвящённое 9 мая (фестиваль военно-патриотической песни «Лира 

в солдатской шинели»; 

-торжественная линейка «Последний звонок»; 

- выпускные вечера; 

− федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых 

ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в будущее», «Ответственное 

родительство»; конкурс «Большая перемена»; 

- участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования; 

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы вовлечение 

по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

На школьном уровне: 
*Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых принимают участие все классы школы. 

- «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися 

школы); 

- день самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-вечер талантов; 

- мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 марта, День 

защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и др. 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков, математики , физики, 

биологии химии, истории, обществознания, географии; начальных классов); 

- день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 8-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все 

этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

- участие в митинге с возложением цветов, в акции «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; 

уроки мужества, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 



 

 

народа; уважения к ветеранам.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

-общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать  хорошим примером для 

ребёнка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 − оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации;  

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

- организацию работы школьного телевидения (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления);  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный пролёт, 

рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. 

п.;  



 

 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающих в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

 - разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные 

локации);  

- публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности);  

-   разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика и 

безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения и реализуется по следующим направлениям:  

- профилактика вредных привычек; 

 - профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

 - профилактика употребления ПВА;  

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе;  

- профилактика безнадзорности;  

- работа с родителями.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

 - повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся; - сотрудничество с организациями и службами Быстроистокского района по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

 -  составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 - выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы  

риска»;  

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

- разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

 - родительских лекториев; 

 - мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  



 

 

  -мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно профилактической 

операции «Дети России»;  

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 - вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 - организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции.  

Профилактика суицидального поведения 

 Задачи воспитания: 

 1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

2.содействовать профилактике неврозов;  

3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем:  

4. работы школьного педагога – психолога;  

5.лекториев для педагогического коллектива;  

6. индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;  

7. общешкольных родительских собраний;  

8. лекториев для родителей;  

9. консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

10. мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  

11. изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах (социометрия) 

и выявление «изолированных» детей; 

 12. комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания.  

13. тематических классных часов.  

14.консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

15.информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 Профилактика экстремизма и терроризма  
Задачи воспитания:  

1.  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 2. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

 3.формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

4.разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 Реализация путем: 

 - организации плановой эвакуации обучающихся;  

 - организации учебы работников по безопасности; 

 - уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

 - организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;  

- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике проявлений экстремизма; 

-  организации уроков доброты, нравственности;  

-  встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях;  

- планирования работы с учетом Антикризисного плана школы. 

 Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения  
Задачи воспитания:  

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями;  



 

 

2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий;  

3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

4.продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.  

Реализация путем:  

- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством;  

- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений учащихся), 

отрицательно воздействующих на детей;  

- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; - проведение 

операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся; - организации профилактических рейдов 

«Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих школу по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное реагирование; - 

организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для учащихся;  

- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об ограничении 

курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», 

«О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних», другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и 

принятие мер воспитательного воздействия к ним;  

- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма;  

- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий; 

 - организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы «Успешный 

родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие совершению им 

правонарушений. 

 − Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Процесс 

формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в развитии 



 

 

ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа активно сотрудничает   

    - с пожарно-спасательной частью, сотрудники которой проводят профилактические беседы,   

инструктажи,  экскурсии в ПЧ, совместные мероприятия по правилам пожарной 

безопасности,  день открытых дверей, организуют конкурсы рисунков; 

    - районной межпоселковой библиотекой, сотрудники которой для учащихся школы подбор 

литературы, проводят литературные выставки, круглые столы, библиотечные уроки, организуют 

встречи с интересными людьми, а также совместных тематических мероприятий со школой 

(участие  учащихся  в конкурсах  чтецов, викторинах по литературным произведениям). 

- с Центром занятости населения по Быстроистокскому району: это партнерство позволяет нашим 

организациям обмениваться информацией о ситуации на рынке труда района, края, 

востребованности тех или иных специальностей, изменениях требований к профессиональной 

подготовке соискателей работы, в числе которых могут оказаться и наши выпускники; 

- с КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска», который 

проводит работу с детьми- инвалидами, несовершеннолетними, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и их семьям. Центр осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

·     оказание консультационной психологической помощи; 

·    социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (логопед, 

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования); 

·     индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

·     обучение несовершеннолетних навыкам поведения в быту и общественных местах; 

·    организация досуга (праздники, экскурсии, анимационные мероприятия и другие культурные 

мероприятия); 

·     психологические тренинги общения для родителей; 

·    обучение родителей практическим навыкам реабилитации детей через работу родительского 

клуба; 

-  с ОП по Быстроистокскому району МО МВД России Петропавловский: сотрудничество 

направлено на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, формирование у них 

знаний о законе и правилах поведения, а также на развитие у них навыков социального 



 

 

взаимодействия и ответственности. В рамках данного сотрудничества предусмотрены следующие 

подходы: Организация встреч с представителями Отделения по делам несовершеннолетних для 

проведения бесед и лекций о правилах поведения, последствиях правонарушений, а также о 

возможностях сотрудничества с правоохранительными органами. 

- с ОГИБДД:  встречи с сотрудниками ГИБДД по классам, участие инспекторов в проведении 

классных часов и мероприятий по БДД в рамках классов, участие сотрудников проведении 

классных родительских собраний, выступление сотрудников ОГИБДД на общешкольном 

родительском собрании «О безопасности детей и подростков на дороге»; 

- с МБУ ДО  «Быстроистокская ДШИ»:  совместная деятельность позволяет создавать 

максимально благоприятные условия для всестороннего развития личности детей. Одной из 

эффективных форм такого сотрудничества стала  помощь творческих коллективов ДШИ  в 

музыкальном оформлении школьных мероприятий; 

- с Культурно-досуговым центром им.В.С.Золотухина. Согласно отработанной системе 

совместной деятельности на базе ДК и совместно с ДК проходят различные мероприятия: 

просмотр фильмов, выпускной вечер, День защиты детей, новогодние утренники, праздники для 

детей инвалидов, профориентационные встречи. Для учащихся ОУ на базе ДК проводятся 

кружки: танцевальный, сольное пение, театральный. Учащиеся ОУ - кружковцы участвуют в 

концертных программах ДК для населения.  

Таким образом, социальное партнерство учреждения заключается в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет детям получить социальный 

опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся решать приоритетные 

задачи образовательной сферы: 

- Модернизация институтов образования как инструментов социального развития; 

- Повышение качества образования; 

- Развитие личности и социализация воспитанников и учащих. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 Действующее на базе школы детское общественное объединение – Движение первых, «Юные 

пожарники»,  «Юнармия» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности Движение первых: поддержка детских и молодёжных 

инициатив. Основные направления работы: 

Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!»   

Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!»  

 Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!»  

Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!»  

Осуществляется через: 

*организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитьвсебе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям - проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьно участке, уход задеревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 



 

 

* организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

* мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлеченияв него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

* поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» 

 Программа позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 

образования – сохранение и развитие единого образовательного пространства России. Участие 

детей и педагогов в Программе «Орлята России» способствует вовлечению младших школьников 

в социально-значимую деятельность на всех уровнях общественной жизни, от семьи и школы до 

региона и всей России.    Внедрение в образовательный процесс класса Программы также 

способствует восстановлению накопленного не за одно десятилетие богатого опыта 

воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию, наполнению с 

учётом всех вызовов современного мира. В 2022 году ребята начальной школы под руководством 

классных руководителей стали участниками реализации проекта социальной активности младших 

школьников «Орлята России», разработанного Министерства Просвещения России. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей  принимают участие в коллективных 

творческих делах разных направленностей и достигнуть звания «Орлёнок» в 7 треках: 

 «Орлёнок - Эрудит»; 

«Орлёнок - Доброволец»; 

«Орлёнок - Мастер»; 

«Орлёнок - Спортсмен»; 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти»; 

«Орлёнок - Эколог»; 

«Орлёнок - Лидер». 

 

Юные инспектора дорожного движения 

            Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все 

чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-

транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают 

правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

    В связи с этим и возникает необходимость проведения работы, направленной на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма среди детей школьного возраста.  Особое внимание в 

данной проблеме  уделяется подготовке  школьников(проведение классных часов, с 

привлечением сотрудников ГИБДД, конкурсов, викторин и др. ) 

Основными принципами деятельности  являются: 

1. Использование средств наглядности и ИКТ. 

2. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

3. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

4. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы  

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

 Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний учащимися по ПДД на классных часах.  



 

 

2.  Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение проблемных 

ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

3.  Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге. 

4.  Отработка  знаний и  практических умений по правилам вождения велосипеда. 

5.  Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного агитатора 

безопасности дорожного движения 

Работа  ведется в следующих направлениях: 

1.     Изучение правил дорожного движения; 

2.     Практика вождения велосипеда и оказания первой помощи; 

3.     Участие в соревнованиях и конкурсах; 

4.     Творчество. 

 

Юнармия 

Программа «Юнармия» также является направлением РДДМ «Движение первых». С 2023 г. в 

школе был открыт  юнармейский отряд. Юнармейские отряды создаются с целью 

разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических 

традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива.  

Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;  

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

 - расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

 - активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

 - стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

 Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

 

Школьный музей 

Музей выпускников Быстроистокской средней школы создан на базе Быстроистокской средней 

школы №1 в 1987 году в честь 50-летия первого выпуска. Идея создания музея принадлежит 

завучу школы тех лет Тырышкановой Н.Л. Занималась непосредственно сбором и оформлением 

материала по выпускникам всех лет, начиная с 1937 года, Суворова В.Ф., учитель английского 

языка. Большую помощь при создании музея школе оказали педагоги Мельникова Э.И. и 

Коковихина Е.И. 

     В музее хранится информация о всех выпускниках школы. Информация о выпускниках 

представлена в разных экспозициях. Экспозиции рассказывают о разных этапах жизни школы, о 

ее учителях, о выпускниках разных лет.  

Краткая характеристика основного фонда 

История средней школы (первый выпуск состоялся в 1937 г.), её традиции, школьная жизнь 

выпускников, их дальнейшая судьба, традиционное мероприятие - вечер встречи выпускников. 

Цели:  

Осуществление воспитания, обучения, развития и социализации, учащихся школы средствами 

музея. 



 

 

Задачи: 

Образовательные: расширение и углубление знаний, обучающихся по истории родного края и 

страны в целом на основе знакомства с материалами музея; 

Развивающие: приобщение обучающихся к исследовательской деятельности, самостоятельному 

получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, развитие 

познавательного интереса школьников к изучению истории; 

Воспитательные: воспитание у обучающихся уважения к историческому прошлому своего 

народа, ответственности за судьбу родного края и страны, формирование национальной 

терпимости, уважения к истории, культуре, традициям различных народов, активной жизненной 

позиции. 

Школьный музей работает во многих направлениях, в том числе и участие в конкурсах разных 

уровней. Активисты школьного музея активно принимают участие в краевом конкурсе 

исследовательских проектов, в краевом конкурсе «Новогодний лабиринт» и в краевой 

профильной смене актива школьного музея «Страницы истории». 

 

Школьный медиацентр 

Школьный медиацентр" — это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

ребенка, проявления себя, проба своих сил в разных видах деятельности – от гуманитарной до 

технической. И, конечно же, показать публично результаты своей работы. 

 

Школьный медиацентр имеет своей целью создание интерактивного виртуального 

образовательного пространства. Таким образом, внедрение проекта "Создание школьного 

медиацентра" способствует превращению рутинного учебного процесса в результативную 

созидательную творческую работу, а самое главное - подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику. 

Наш школьный медиацентр  - это объединение, в которое входит школьное телевидение 

«SCHOOLTV» (создает видеоролики и выпуски новостей о школьной жизни), школьная газета «В 

классной школе» (печатное издание, которое публикует статьи о школьной жизни, авторские 

произведения наших учащихся), школьное сообщество на сайте ВКОНТАКТЕ, где мы 

рассказываем о событиях, которые происходят в нашей школе. 

1. Школьное телевидение «SCHOOLTV» 

Цель направления – создание условий для формирования творческой, активной личности, 

умеющей адаптироваться в быстро меняющейся жизни, способной к самовоспитанию, 

самообразованию. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для развития одарённых детей и воспитательных мероприятий, 

учитывающих индивидуально-личностные возможности детей. 

2. Создание условий для формирования механизмов развития информационного открытого 

образовательного пространства. 

3. Привлечение молодёжи школы к активной творческой деятельности. 

 

 

 

 

Школьная газета «Wклассной школе» 

 

Цель направления: сформировать и развить у человека способность ответственно и критически 

воспринимать содержание сообщений, которые тот получает из самых различных каналов 

массовой информации. 

Задачи:  



 

 

- предоставить детям разнообразные средства самовыражения;  

- аргументировать собственные высказывания;  

- находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их исправлению; 

 - воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы «за» и 

«против». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Должность Количество Функционал 

Директор 1 деятельностью;  

- создание условий, 

позволяющих педагогическому 

составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации 

педагогов к участию в 

разработке и реализации 

разнообразных 

образовательных и социально 

значимых проектов; 

 - организационно-

координационная работа при 

проведении общешкольных 

воспитательных мероприятий;  

- регулирование 

воспитательной деятельности в 

ОО; 

 – контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в 

ОО (в том числе 

осуществляется через 

мониторинг качества 

организации воспитательной 

деятельности в ОО) 

 - стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов 

Заместитель директора по УВР 1 Осуществляет контроль 

реализации воспитательного 

потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, 

организует работу с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

и их родителями (законными 

представителями), учителями-

предметниками. Организует 

методическое сопровождение и 

контроль учителей-

предметников по организации 

индивидуальной работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными 



 

 

учащимися, учащимися с ОВЗ, 

из семей «группы риска». 

Заместитель директора по ВР 1 - проведение анализа итогов 

воспитательной деятельности в 

ОО за учебный год;  

- планирование 

воспитательной деятельности в 

ОО на учебный год, включая 

календарный план 

воспитательной работы на уч. 

год; 

 - информирование о наличии 

возможностей для участия 

педагогов в воспитательной 

деятельности; 

-организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации работников;  

-участие обучающихся в 

районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 - организационно-

методическое сопровождение 

воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

Социальный педагог 1 -анализ ситуаций 

жизнедеятельности 

школьников; 

-разработка мер по социально-

педагогической поддержке 

детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ 

формирования у учащихся 

социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- разработка мер по 

профилактике социальных 

девиаций среди детей; 

- планирование совместной 

деятельности с институтами 

социализации в целях 

обеспечения позитивной 

социализации обучающихся; 

- осуществление комплекса 



 

 

мероприятий, направленных на 

воспитание, образование, 

развитие и социальную защиту 

личности в образовательном 

учреждении и по месту 

жительства учащихся; 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса: 

проводит коррекционные 

занятия с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта; консультации 

родителей (законных 

представителей) по 

корректировке 

детскородительских 

отношений, обучающихся по 

вопросам личностного 

развития. Проводит занятия с 

обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др, 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с 

ОВЗ 

Учитель-логопед 1 Организует логопедическое 

сопровождение 

воспитательного процесса, 

коррекционно-развивающие 

логопедические занятия с 

обучающимися с ОВЗ 

Учитель-дефектолог 1 Организует дефектологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса, 

коррекционно-развивающие 

дефектологические  занятия с 

обучающимися с ОВЗ 

Классный руководитель 8 – формирование и развитие 

коллектива класса;  

– создание благоприятных 

психолого-педагогических 

условий для развития 

личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных 

способностей;  

– формирование здорового 

образа жизни;  

– организация системы 

отношений через 

разнообразные формы 

воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  



 

 

– защита прав и интересов 

обучающихся; – организация 

системной работы с 

обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений 

между обучающимися, между 

обучающимися и 

педагогическими работниками;  

– формирование у 

обучающихся нравственных 

смыслов и духовных 

ориентиров;  

– организация социально-

значимой творческой 

деятельности обучающихся 

Учитель-предметник 3 Реализует воспитательный 

потенциал урока. 

- осуществление обучения и 

воспитания обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, и 

требований  ФГОС; 

- формирование общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ;  

-осуществление комплекса 

мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формированию 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формированию  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Советник по воспитанию 1 Организует взаимодействие с 

детскими общественными 

объединениями. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о ВСОКО. 

• Положение о школьной службе медиации. 



 

 

• Положение о Совете профилактики.  

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о школьном медиацентре. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 

• Положение о школьном музее 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 Все школьные нормативно-правовые документы находятся по 

адресу  https://shkolabystroistokskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 
 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с инвалидностью, ОВЗ Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с 

ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом проводятся 

регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия. Обучение, 

при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. Имеются специальные 

учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового 

питания (ОВЗ) 

Обучающиеся с отклоняющимся поведением Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных 

представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. Коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Помощь в решении семейных и 

бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. Психолого-

педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

https://shkolabystroistokskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/


 

 

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 − формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 − построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 – личностно – ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной 

общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между                    обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 



 

 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 

дел. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе 

из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, 

цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или 

достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

  

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 



 

 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
 3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.2) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

На ступени начального общего образования в 1-4 классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ. 

Учебный план МБОУ «Быстроистокская ОСШ», реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ) формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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". Опубликовано 16 марта 2011 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г. N 26 г. Москва «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"». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011г.№ 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012/2013 учебный год» 

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

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

является структурным компонентом основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Быстроистокская ОСШ». 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в течение всех 

лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах 



 

 

обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и коррекционно-развивающих 

занятий. 

Основная форма обучения, реализуемая в школе – классно-урочная; 

 По направлению врача-психиатра и заключению медицинской комиссии может 

быть предоставлено обучение на дому; 

 Обучение осуществляется по четвертям; в конце каждой четверти проводится 

промежуточная аттестация; 

 Режим пятидневной рабочей недели на всех ступенях обучения при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса; 

 Организация обучения в первую смену; 

 Режим работы школы (расписание звонков): 

 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 8:30-9:10 10 минут 

2 урок 09:20-10:00 20 минут 

3 урок 10:20-11:00 20 минут 

4 урок 11:20-12:00 20 минут 

5 урок 12:20-13:00 10 минут 

6 урок 13.10-13.50 10 минут 

 

Продолжительность уроков 40 минут, за исключением первого класса. 

 Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 2 – 4 классы – до 1,5 часа. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, индивидуальных и групповых занятий развивающей 

направленности, коррекционных занятий. 

Обучение в первых и первых дополнительных классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 



 

 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

20 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

обучение в первых классах проводится без домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределены в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4 экскурсии по окружающему 

миру, 3 экскурсии по изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятия по технологии; 

4 урока-театрализации по музыке, 6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

Деление классов на группы не осуществляется. 

При составлении учебного плана МБОУ «Быстроистокская ОСШ» индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Домашнее обучение организуется в соответствии с учебным планом индивидуального 

обучения на дому; 

В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» при реализации образовательных программ 

используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск   учебных   пособий,   которые   допускаются   к   использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

МинпросвещенияРоссии от 20.05.2020 № 254); 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной   и (или) электронной   форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 



 

 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательного учреждения также подлежат тарификации. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. Учебный план МБОУ «Быстроистокская ОСШ», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

включает в себя: 

- обязательную часть; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализует АООП НОО в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

 формирование   социальных    компетенций,    обеспечивающих    овладение    системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане соблюден принцип преемственности в обучении между начальным и 

основным общим образованием. Учебный план составлен с учетом психофизических 

особенностей детей и направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на 

формирование знаний и представлений об окружающем мире, одновременное развитие речи и 

умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики, на 

нормализацию деятельности в целом, что определяет специфику адаптированной 

образовательной программы образовательного учреждения для детей с задержкой 

психического развития. 

Учащиеся школы обучаются по общеобразовательным программам, адаптированным с 

учетом реальных возможностей обучающихся и имеющими коррекционную направленность 

обучения, наиболее выраженную на первой ступени обучения, принятыми на Педагогическом 

Совете школы и утвержденными приказом директора школы. 

В процессе обучения по решению Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии и желанию родителей (законных представителей) учащиеся могут быть переведены 

в общеобразовательную школу, переведены на более упрощенную программу обучения или 

продолжить обучение в данной школе. После завершения обучения по программам начального 

общего образования обучающийся продолжает обучение в данном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении или переходит на обучение в другие 

общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего образования. 

В 2023-2024 учебном году в соответствии с ФГОС ОВЗ в 1-4 классах реализуется 

программа внеурочной деятельности. (Приложение №1). Внеурочная деятельность в 

рамках реализации ФГОС  это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

и основного общего образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 



 

 

потребностей обучающихся. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно- 

развивающей направленности. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

отдельно от расписания уроков. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся МБОУ «Быстроистокская ОСШ» 

Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение уровня обученности и уровня 

успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форм, методов обучения. 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и определяются администрацией и педагогами методических 

объединений учителей - предметников. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным предметам по 

четвертям. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится письменно в виде контрольных 

работ по русскому языку (диктант с грамматическим заданием) и математике (контрольная 

работа), тестовых работ по всем остальным предметам в соответствии с рабочей программой 

по предмету. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в последние 2 недели учебного 

года. 

При оценке результатов в первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. 

Со 2 по 4 классы обучающиеся получают оценки по всем предметам учебного плана. 

Работа обучающихся 4- ых классов по курсу ОРКСЭ в балльной системе оценивается. 

Итоговые контрольные работы проводятся не позднее, чем за 2 недели до окончания 

учебного года. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются, за исключением 

обучающихся, имеющих рекомендации повторного обучения ЦПМПК или ТПМПК. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

МБОУ «Быстроистокская ОСШ» действует 5-балльная шкала отметок: «5» -

отлично, «4» хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Текущие, итоговые промежуточные и итоговые годовые результаты учеников 2-4 

классов оцениваются по 5-ой балльной системе: «5», «4», «3», «2». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимодополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, наблюдение… 

Школа определяет следующие формы контроля: текущий контроль, 

промежуточный контроль, годовой контроль. 

Обучающимся, пропустившим 70% и более учебных занятий в течение 

четверти, может быть выставлена промежуточная итоговая оценка только после успешной 

сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает Педагогический Совет) или делается запись н/а 

(не аттестован). Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись «н/а» или 

«2» по одному или нескольким учебным предметам по согласованию с родителями (законными 

представителями), переводится в следующий класс условно или оставляется на повторное 

обучение. При условном переводе в течение следующего учебного года неуспеваемость по 

данному предмету ликвидируется в форме письменной работы, зачета. Ответственность за 

ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающегося. (ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 58) 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. 

 



 

 

Учебный план начального общего образования, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

(для обучающихся с задержкой психического развития вариант7.2) 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, обучающихся с задержкой психического развития (далее – 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 реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, 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   групповых   занятий 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские 

работники. 



 

 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные – используется на внеурочную 

деятельность по различным ее направлениям. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся 

с ОВЗ, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 

Количество   часов,   отводимых   на   изучение   учебных   предметов   «Русский   язык», 

«Литературное чтение» и может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.В учебном плане 1 час в неделю 

в части ,формируемой участниками образовательных отношений, с 1-4 классы используется на 

изучение предмета «Русский язык» .Во 2 классе 1 час в неделю- на изучение предмета 

«Литературное чтение» .В рамках предметной области «Математика и информатика» вчасти, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2-4 классах наизучение предмета 

«Математика» используется 1 час. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», 

в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) начинается с 3 класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. 

Часы         коррекционно-развивающей         области         представлены         групповыми 

и      индивидуальными       коррекционно-развивающими       занятиями       (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся,развитие      пространственных      представлений,      координации      движений 

и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. 

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. 

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. Данный 

 вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения 

первого дополнительного класса.  

 

 

 



 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

   

2 

 

1 

 

1 

   4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 35 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 5 30 

Ритмика  1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 15 

Всего часов 31 31 33 33 33 161 



 

 

 Календарный учебный график 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

 С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 11 

учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 

учебных недель (для 1-4 классов). 

 Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не должна превышать 40 минут, за исключением 1 

класса.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3, 4 урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 

40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 



 

 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 



 

 

Организация внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности  

Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной 

деятельности, а также на специально-организованных коррекционно-развивающих занятиях. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

программами коррекционно-развивающей направленности. Указанные особенности 

учитываются   при    составлении    плана    внеурочной    деятельности,    режима    занятий 

и наполняемости групп при проведении занятий. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в 1, 1 доп. - 4 классах организована на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает участие 

 классных руководителей, 

 педагогов, реализующих учебный план в конкретном классе, 

 воспитателей групп продленного дня, 

 специалистов службы сопровождения, прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ или организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется приказом 

образовательного учреждения. Расписание занятий составляется отдельно от 

обязательных занятий. Основные задачи внеурочной деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

расширение рамок общения с социумом. 

Виды и формы внеурочной деятельности учащихся. 

 

 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Игровая Ролевая игра. Социально-моделирующая игра. 

Проектно-познавательная Викторины. Познавательные игры. Дидактический 

театр. Детские исследовательские проекты. 

Проблемно-ценностное общение Эстетическая беседа. 

Досугово -развлекательная 

деятельность 

Посещение театров, музеев, выставок. 



 

 

Художественное творчество Кружки художественного творчества. Художественные 

выставки. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Занятия в спортивных секциях. Беседы по правилам 

ЗОЖ. 

Краеведческая деятельность Образовательные экскурсии. Краеведческие экскурсии. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители (законные представители). 

Занятия проводятся в форме отличных от классно-урочных (экскурсии, проектная 

деятельность, соревнования  и т.д.) 

2. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, на организацию внеурочной деятельности в МБОУ 

«Быстроистокская ОСШ» в 1, 1дополнительном – 4 классах отведено 10 часов в неделю. 

3. Для учащихся, имеющих специфические речевые нарушения устной и письменной речи, 

организуются логопедические занятия. Основная форма занятий: индивидуальные и 

групповые (в группе не более 3-5 учащихся). Списки учащихся, нуждающихся в 

логопедических занятиях, составляются учителями-логопедами после обследования детей и 

с учётом рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК и утверждаются приказом директора школы. 

Логопедические занятия способствуют: 

 коррекции фонематического слуха, звукового анализа слов, речи, дисграфий различной 

формы; 

 формированию логического мышления; 

 развитию культуры общения, правильному литературному произношению; 

 развитию речи. 

4. Основными направлениями внеурочной деятельности являются спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

5. Недельный план внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

развития 

личности 

 

 

Программа 

Количество часов в неделю 

I I(доп) II III IV итого 

Духовно- 

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Социальное Я и мой мир 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуа 

льное 

Функциональная 

грамотность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Фонетическая ритмика 

(логопед) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Развитие познавательных 

способностей 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 



 

 

 

 Развитие познавательных 

способностей 

(дефектолог) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы (психолог) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Развитие сенсорно- 

моторной сферы 

(психолог) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Коррекция школьной 

дезадаптации (психолог) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Коррекция двигательной 

деятельности (подвижные 

игры) (логопед) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Занимательная 

математика (дефектолог) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

6. Годовой план внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

развития 

личности 

 

 

Программа 

Количество часов в неделю 

I I(доп) II III IV итого 

Духовно- 

нравственное 

Разговоры о важном 33 33 34 34 34 168 

Социальное Я и мой мир 33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуа 

льное 

Функциональная 

грамотность 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

168 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

ритмика   

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

168 

Развитие познавательных 

способностей 

 

99 

 

99 

 

102 

 

102 

 

102 

 

504 

Развитие познавательных 

способностей 

(дефектолог) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы (психолог) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 



 

 

 

 Развитие сенсорно- 

моторной сферы 

(психолог) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 

Коррекция школьной 

дезадаптации (психолог) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 

Коррекция двигательной 

деятельности (подвижные 

игры) (логопед) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 

Занимательная 

математика (дефектолог) 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

168 

330 330 340 340 340 1680  

       

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- творческая самореализация 

детей; Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

- умение использовать простейшие виды анализа, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- развитие творческих 

способностей; Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное

 духовно- нравственное приобретение обучающегося, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

7. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности 

по 

годам обучения 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование I I(доп) II III IV Итого 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6  

Другие направления внеурочной 

деятельности 
4 4 4 4 4  

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

(НОО) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориенти-
ровочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Школьный урок» 

(воспитательные задачи решаются на каждом уроке в соответствие с индивидуальными 

планами работы учителей начальной школы) 
Единый урок, приуроченный ко Дню 
Знаний. 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Урок мира. День окончания Второй 
Мировой войны. День солидарности 
в борьбе с терроризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

Урок–путешествие. Международный 
день 
Распространения грамотности. 

1-4 8 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

Урок памяти. Международный день 
памяти жертв фашизма 

1-4 10 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

Урок памяти.100 лет со дня 
рождения советской партизанки Зои 
Космодемьянской (1923-1941). 

1-4 13 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

Урок  музыки «Без музыки никак 
нельзя» 

1-4 1 октября 
День музыки 

Классные руководители 1-4 
классов 

Киноуроки в начальной школе. 1-4 октябрь Классные руководители 1-4 

классов, педагог-психолог 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
 

1-4 октябрь Классные руководители 1-
4классов, 
социальный педагог 

Библиотечный урок. 
Международный день школьных 
библиотек. 

1-4 25 октября Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Урок-устный журнал  «День 

народного единства» 

«День толерантности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Урок-консультация. День правовой 

помощи детям. 

1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 
классов 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

1-4 30 ноября Классные руководители 1-4 
классов 

Урок толерантности 

3 декабря – Международный день 

1-4 3 декабря Классные руководители 1-4 

классов 



 

 

инвалидов 

День добровольца (волонтёра) в 

России 

1-4 5 декабря Классные руководители 1-4 
классов 

Международный день художника 1-4 8 декабря Классные руководители 1-4 
классов 

Урок мужества День единых 

действий. День Героев Отечества. 

1-4 9 декабря Классные руководители 1-4 
классов 

Всероссийская урок «Час 

кода». День информатики в 

России. 

1-4 декабрь Классные руководители 1-4 
классов 

Урок профориентации  

25 января – День российского 

студенчества.  

1-4 25 январь  Классные руководители 1-4 
классов 

Урок памяти.  

27 января День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Холокост 

1-4 27 января Классные руководители 1-4 
классов 

8 февраля – День Российской науки 

(в рамках уроков окружающего 

мира) 

1-4 8 февраля Классные руководители 1-4 
классов 

Урок мужества. 
15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители 1-4 
классов 

Библиотечный урок 
21 февраля – Международный день 
родного языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 1-4 
классов 

Урок-устный журнал . 
Воссоединения России и Крыма. 
18 марта – день Воссоединения 
России и Крыма 

1-4 18 марта Классные руководители 1-4 
классов 

Урок фантазирования. День юмора и 

смеха. 

1-4 апрель Классные руководители 1-4 
классов 

12 апреля – День космонавтики 

Урок-путешествие , приуроченный 

Дню космонавтики. 

«Космос— это мы» 

1-4 апрель Классные руководители 1-4 
классов 

19 апреля - день памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

1-4 19 апреля Классные руководители 1-4 
классов 

Информационный урок 

1 мая – Праздник весны и труда 

1-4 апрель Классные руководители 1-4 
классов 



 

 

Урок Памяти. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

1-4 май Классные руководители 1-
4классов 

Урок творчества.  

24 мая День славянской письменности и культуры. 

1-4 24 мая Классные руководители 1-4 
классов 

Библиографические уроки 1-4 В течение всего 
учебного года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Уроки по пожарной и 
электробезопасности 

1-4 В течение всего Классные руководители 1-4 
классов 

«За страницами учебников»: 

- Предметные олимпиады 

- Интеллектуальные интернет–

конкурсы («Учи. Ру», «Я- 

класс», «Российская электронная 

школа» и др.) 

- Библиотечные уроки 

- Викторины 

1-4 Учебного года Классные руководители 1-4 

классов, заведующий 

библиотекой 

Модуль «Классное руководство» 

Заседание Методического 

объединения классных 

руководителей  

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 
классов 

Корректировка планов 

воспитательной работы. 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Классный час «Кодекс школьника» 1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Классное собрание «Выборы 

классного самоуправления» 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Классные часы и классное собрание 

(по плану классного 

Руководителя) 

1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Инструктажи «Я и 

пожарная безопасность», 

«Юный пешеход» 

(Создание уголков 

безопасности и 

индивидуальных схем 

безопасного маршрута) 

1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Инструктажи по правилам 
поведения во время каникул 

1-4 октябрь, 
декабрь, 

Классные руководители 1-4 
классов 



 

 

март, май 

Организация каникулярного 

времени 

1-4 октябрь, 
декабрь, 
март, май 

Классные руководители 1-4 
классов 

Акция «Мы за ЗОЖ» 1-4 октябрь, январь, 
апрель 

Классные руководители 1-4 
классов 

«Эстафета детских идей» работа с 

активом 

1-4 В течение всего 
учебного года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Минутки здоровья 1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Операция «Уютный класс», «Чистый 

класс» 

1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Индивидуальная работа с 
учащимися. 

1-4 В течение всего 
учебного года 

Классные руководители 1-4 
классов, 
социальный педагог 

Часы общения по плану классных 

руководителей 

1-4 В течение всего 
учебного года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Ведение классной документации 1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Работа с портфолио 1-4 В течение всего 
учебного года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Создание классного уголка 

(символика, правила, традиции, 

дела) 

1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Дни именинников 1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Выставка достижений 1-4 В 

течение 

всего 

учебног

о года 

Классные руководители 1-4 
классов 

Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 

Организация работы совета 
родителей 

1-4 по плану 

работы 

совета 
родителей 

Администрация школы, социальный 
педагог 

Общешкольные родительские 1-4 сентябрь администрация школы 



 

 

собрания 

Классные родительские собрания 1-4 Один раз в 
четверть 

Классные руководители 1-4 
классов 

Родительский всеобуч 1-4 Один раз в 
четверть 

Классные руководители 1-4 классов, 
Социальный педагог, педагог-
психолог 

Индивидуальные консультации 1-4 По 
необходимости 

Классные руководители 1-4 классов, 
социальный педагог, педагог-
психолог 

Посещение семей на дому 1-4 По 
необходимости 

Классные руководители 1-4 классов, 
социальный педагог 

Участие родительской 

общественности в 

проведении школьных 

мероприятий (тематические 

концерты, 
выставки, ярмарки) 

1-4 В течение года администрация школы, 

классныеруководители1

-4 классов 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года администрация школы 

Модуль «Основные школьные дела» 

День Знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!». Единый час 

общения. 

1-4 1 сентября  Классные руководители 1-4 
классов 

Информационный буклет 

День солидарности в борьбе с терроризмом. День окончания Второй мировой войны 

1-4 3 сентября Классные руководители 1-4 
классов 

Неделя Безопасности. Организация 

работы по составлению схем 

«Дорога в школу» 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

 Запись в кружки, секции 1-4 сентябрь Классные руководители 1-4классов 

Акция «Твори добро»  

в рамках Международного дня 

пожилых людей. 

1-4 1 октября- День 
пожилых людей 

Классные руководители 1-4 
классов 

КТД «День Учителя» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда.Рисунки 

для ветеранов. 

1-4 5 октября Классные руководители 1-4 
классов 

День отца. 1-4 3 воскресенье 
октября  

Классные руководители 1-4 
классов 

Посвящение в Орлята. 1 Конец октября Классные руководители 1-х 
классов, советник директора 
школы по воспитанию 

Мастер-классы «Подарок мамочке 

любимой», посвящённые Дню 

матери. 

14 26 ноября Классные руководители 1-4 
классов 

Конкурс чтецов, посвященный дню 

народного Единства. 

1-4 4 ноября – День 
народного 
единства 

Классные руководители 1-4 
классов 



 

 

День правовой помощи для 

школьников, «Мои права и 

обязанности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 
классов 

К международному Дню 

толерантности –акция «Все мы 

разные» 

1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 
классов 

День памяти  погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел. 

1-4 8 ноября Классные руководители 1-4 
классов 

30 ноября - День государственного 

герба РФ. 

1-4 ноябрь Классные руководители 1-4 
классов 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 

1-4 декабрь Классные руководители 1-4 
классов 

5 декабря – День добровольца 1-4 декабрь Классные руководители 1-4 
классов 

9 декабря – День Героев Отечества 

Патриотическая акция  «Мы - 

Граждане России».Конкурс 
открыток 

1-4 декабрь Классные руководители 1-4 
классов 

КТД «Зимние радости» 

• Оформление школы, классов 

• Изготовление новогодних 
сувениров, украшений на елку. 

1-4 декабрь Классные руководители 1-4 

классов 

Новогодний серпантин(новогодние 
утренники) 

1-4 декабрь Классные руководители 1-4классов 

Устный журнал 
2 февраля День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск  в Сталиградской битве. 

1-4 февраль Классные руководители 1-4классов 

23 февраля. День защитника 
Отечества. 
Спортивная игра«Ану-ка,мальчики!» 

1-4 февраль Классные руководители 1-4 
классов 

8 марта – Международный женский 
день. 
Концерт в классных коллективах 
«Милым дамам!» 

1-4 март Классные руководители 1-4 
классов 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные руководители 1-4 
классов 

Акция«Весенняя Неделя Добра» 
1-4 апрель Классные руководители 1-4 

классов 



 

 

Вахта Памяти. 

Акции приуроченные Великой Победе:  

«Георгиевская лента», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», 

велозабег, посвящённый Дню 

Победы. 

-митинг у памятника погибшим 

воинам-односельчанам 

:возложение венка –литературный 

пролог -неделя Боевой славы. 

Школьный фестиваль песням 

Великой Отечественной войны 

«Лира в солдатской шинели», 

-выставка рисунков«Никто не забыт 

и ничто не забыто!» 

-участие в праздничном концерте 
«Салют,Победа!» 

1-4 1-9 мая Классные руководители 1-4 
классов 

КТД 
19 мая – День детских обществ. 
организаций России. 

1-4 май Классные руководители 1-4 
классов 

Выпускные праздники «Прощай, 
начальная школа!» 

4 май Классные руководители  4 классов 

Игровая программа 

1 июня – день защиты детей. 

1-4 июнь Администрация школы, классные 
руководители 1-4 классов 

Викторина 

6 июня – день русского языка. 

1-4 Июнь  Советник директора по 
воспитанию, классные 
руководители 

Устный журнал 

12 июня - День России. 

1-4 Июнь  Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Литературно-музыкальная 

программа 

22 июня – День памяти и скорби. 

1-4 Июнь  Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Онлайн мероприятие, посвященное  

27 июня – День молодежи 

1-4 Июнь  Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Распространение буклетов 

8 июля День семьи, любви и 

верности. 

1-4 Июнь  Воспитатель пришкольного лагеря 

Спортивные соревнования 

День физкультурника. 

1-4 Август, вторая 
суббота 

Советник директора по 
воспитанию, классные 
руководители 

Информационный ролик 

22 августа- день государственного 

флага РФ. 

1-4 22 августа Советник директора по 
воспитанию, классные 
руководители 

Просмотр видеофильма 

на сайте Киноуроки 

27 августа – День Российского кино 

 

1-4 27 августа Кл рук 



 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том 

числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

1-4 в течение года Классные руководители, социальные 

партнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, 

модулям 

1-4 в течение года Классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня. 1-4 в течение года Классные руководители, 

родительский комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление класса. 

Оформление школьного уголка - 

(название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка 

безопасности 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Размещение карт России 1-4 по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Оформление  регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с 

работами друг друга 

1-4 по плану кл.рук. Классные руководители 

Оформление новостной информации 

класса, школы 

1-4 по плану кл.рук. Классные руководители 

Оформление игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, 

зон активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР 

Советник по ВР, кл. руководители 

Оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР,  

Советник по ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и 

др)актуальных вопросах 

профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходимости 

социальный педагог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 1-4 сентябрь- Классные руководители 1-4 



 

 

классов, распределение 

обязанностей 

октябрь классов 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 
классов 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные руководители 1-4 
классов 

Модуль «Профориентация» 

Мир моих интересов (беседа-
размышление) 

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Фестиваль профессий 1-4 ноябрь-декабрь Классные руководители 1-4 
классов 

Профессии наших родителей 
(выставка фотографий) 

1-4 январь-февраль Классные руководители 1-4 
классов 

Моя мечта о будущей профессии 
(урок-фантазия) 

1-4 март Классные руководители 1-4 
классов 

Путь в профессию начинается в 
школе (часы общения) 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 
классов 

Встречи, беседы с интересными 
людьми (часы общения) 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 
классов 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Исследование и комплексная 

оценка состояния 

образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. 

 Медицинская диагностика 

 Оформление медицинских 

карт и листков Здоровья. 

 Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

1-4 сентябрь Медицинская сестра 

Диспансеризация школьников. 
Профосмотры детей в 
условиях школы 

1-4 По графику Медицинская сестра, специалисты 

больницы 

Физкультминутки, подвижные 

переменки 

-организация подвижных игр на 

переменах 

 Профилактика 
нарушения осанки 

на уроках 
физкультуры. 

 Организация дней 

здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

- Школа здоровья в 

рамках работы 

школьного спортивного 

1-4 В течение года Классные руководители1-4 классов, 

учителя физкультуры 



 

 

клуба 

работа спортивных 

секций 

- дни здоровья; 

- спортивные мероприятия; 

- спортплощадки; 

Мониторинг психофизического 

здоровья учащихся 

 Тестирование оценки 
психофизического 

состояния и 
функционирования 

возможностей организма 
школьника 

 Психологический 

мониторинг здоровья 

учащихся: тест на 

адаптацию в начальной 

школе 

1-4 В течение I 

полугодия 
педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 1-4 классов, 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

школьном учреждении 

 Эстетическое оформление 

класса и школы 

 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 
проветривание; 
освещение; отопление; 
вентиляция; уборка 

1-4 сентябрь-май Классные  руководители 1-4 

классов, заместитель директора  

по хозяйственной части 

Профилактика травматизма 

 Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные 

часы, викторины, 

конкурс рисунков, 

плакатов) 

 Тематические уроки по 

1-4 В течение года классные руководители 1-4 

классов, руководитель 

отряда ЮИД 



 

 

профилактике травматизма 

«Школа – территория здорового 
питания» (тематические классные 

часы, часы общения, родительские 
собрания) 

1-4 В течение года Классные руководители 1-

4 классов 

Беседы о правилах безопасного 
подхода к школе, ПДД, 
ППБ, правилах поведения учащихся. Вводные инструктажи. 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Общешкольная тренировка по 
экстренному выводу из школы на 
случай пожара 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-4 
классов, 
преподаватель ОБЖ 

Операция «Внимание- дети!» 1-4 август-сентябрь Классные руководители 1-
4классов, 

Классные часы и беседы с 

обучающимися: 

- «Права и обязанности ребёнка в 

семье, в школе». 

- «Культура поведения в 

социальных сетях» 

- По профилактике курения, 
алкоголизма и наркомании 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 

классов, социальный педагог 

Неделя профилактики ДТП 
Беседы ,посвящённые правилам 

безопасного подхода к школе, 
ПДД, ППБ и правилам поведения 
учащихся. 

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 

классов, руководитель отряда 

ЮИД, социальный педагог 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 
глобальной сети» 

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 
классов 

Беседы по пожарной
 безопасности и правильному 
Обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду. 

1-4 декабрь Классныеруководители1-4 

классов, преподаватель 

ОБЖ 

Еженедельная индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми из социально 

неблагополучных семей, 

состоящими на различных видах 

учета 

1-4 По 

индивидуальны

м планам 

Классныеруководители1-4 

классов, социальный 

педагог 

Посещение, совместно с 

инспекторами ПДН семей 

несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

1-4 ежемесячно Классныеруководители1-4 

классов, социальный 

педагог 



 

 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

Уроки безопасности: 

- «Как не стать жертвой 

преступления»; «Один 

дома»,«Дом 

- моя крепость»; «Правила 

безопасного поведения на улице» 

 октябрь, 
декабрь, март, 
май 

Классные руководители 1-4 
классов 

Профилактика суицидального 

поведения мини-тренинги 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов 

- стресс в жизни человека. 

- Способы саморегулирования 

эмоционального состояния 

- Как сказать НЕТ! 

3-4 январь-февраль Классныеруководители1-4 

классов, социальный 

педагог 

Беседы, классные часы 
«Будьте бдительны»,«Уроки 
антитеррора» 

1-4 январь-февраль Классные руководители 1-4 классов, 
социальный педагог 

Декада правовых знаний беседы, 
классные часы, игры по 
правовой тематике)  

1-4 апрель Классные руководители 1-
4классов, 
социальный педагог 

Беседы,посвящённыеправиламбезопа

сногоповедениявлесу–

угрозавозникновениялесныхиторфян

ых пожаров 

1-4 май Классные руководители1-4 

классов, преподаватель 

ОБЖ 

Профилактика  безопасного 

 поведения на каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, поведение  на ж/д 
транспорте,  на воде и т.п. 

1-4 май Классныеруководители1-4 

классов, преподаватель 

ОБЖ 

Деятельность ШСП ( по 

отдельно разработанному 
планированию):- 

 

1-4 В течение года педагог-психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия с детской 

библиотекой. 

Подбор литературы, консультации, 

литературные выставки, круглые 

столы, библиотечные уроки, встречи 

с интересными людьми, организация 

совместных тематических 

1-4 В течение года Зам по ВР 



 

 

мероприятий. 

Участие учащихся  в 

конкурсах  чтецов, викторинах по 

литературным произведениям. 

 

Мероприятия с  ДК) 

Вовлечение учащихся 
учреждения в кружковую 

работу, участие в конкурсах, 

проектах. Организация 
творческих  выставок, 

концертных программ, 
мастер-классов, 

представлений, 
киносеансов, лекториев 

1-4 В течение года Зам по ВР 

С ГИБДД 

Профилактические беседы, 

совместные рейдовые мероприятия, 

обеспечение порядка при 

проведении массовых мероприятий, 

«час инспектора». 

 

С мед. учреждением. 

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: вакцинация, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ; 

 Тематические лектории, 

встречи с мед. 

специалистами; 

 Оформление медицинского 

информационного уголка; 

 Беседы медицинского 

работника: «Закаливание, 

профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний», 

«Профилактика ОКИ», 

«Влияние курения на 

пищеварительную систему» и 

др. 

Организация ежегодных 

обследований детей выездной 

бригадой, выступления специалистов 

на родительских собраниях, с целью 

медицинского просвещения 

родителей 

 

1-4 В течение года Зам по ВР 

Профилактические беседы, 

инструктажи,  экскурсии в ПЧ, 

1-4 втечениегода Зам по ВР 



 

 

организация конкурсов рисунков, 

совместных мероприятий по 

правилам пожарной безопасности, 

ежемесячная отработка плана 

эвакуации с фото-

видеофиксацией,  день открытых 

дверей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Орлята России  
Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/2686 

1-4 В течение года Советник директора школы по 
воспитанию 

    

Модуль «Экскурсии, походы» 

Походы в театры, на выставки, в 

музеи 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

 

https://рдш.рф/competition/2686
https://рдш.рф/competition/2686


 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. 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; 

- 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 т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, 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. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 



 

 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

В школе локальными актами закрепленыперечни 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, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «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» в действующей редакции; 

В зональную структуру школы включены: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 

 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 актовый зал, совмещённый со столовой; 

 спортивные сооружения (2 спортивных зала, стадион, спортивная 

площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников 

образовательныхотношений; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебные кабинеты начальных классов № 114, 115, 116, 117, 210, 211,212, 

213. 

 спортивный зал;  

 2 малых гордероба для начальных классов на 1 и 2 этаже; 

 библиотека 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам образовательной программы НОО для детей с ОВЗ в школе предусмотрены 

соответствующие кабинеты 

1. Кабинет логопеда; 

2.  Кабинет дефектолога; 



 

 

3. Кабинет психолога; 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 стул для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений представлено в 

таблице.  



 

 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

1 Учебные 

кабинеты 

начальных 

классов (№ 

114, 115, 116, 

117, 210, 

211,212, 213.) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, стул учащегося, шкаф для 

хранения учебных пособий; стеллаж 

демонстрационный) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор, 

телевизор) 

4. Учебно-методические материалы 

6. Дидактические и наглядные пособия (по 

предметным областям), в том числе с наглядно-

тестовыми комплексами 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 

кабинета начальных классов 

Предметная область «Филология» 

Предметы «Русский язык». Основное оборудование 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Демонстрационные пособия по русскому 

литературному чтению для начальных классов 

- Сюжетные (предметные) картинки по русскому 

языку и литературному чтению для начальных 

классов 

- Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

- Модель-аппликация демонстрационная по 

изучению грамоте русского языка 

Игры 

Основное оборудование 

- Игровой набор по развитию речи 

- Настольные лингвистические игры 

- Игровые наборы по русскому языку и 

литературному чтению, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

Предметы «Литературное чтение».  

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

начальных классов 

- Репродукции картин и художественных 

фотографий 

- Развивающее пособие по обучению чтению, 

основам грамоты, развитию речи с базой 

упражнений 

Предмет «Математика» 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

Модели 

Основное оборудование 

- Модель-аппликация демонстрационная (касса) 

цифр 

- Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

- Модели раздаточные по математике для начальных 

классов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные пособия по математике для 

начальных классов 

Основное оборудование 

- Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками 

Игры 

Основное оборудование 

- Комплект настольных развивающих игр по 

математике 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Репродукции 

- Комплект демонстрационных пособий 

- Комплект раздаточных пособий 

Предмет «Окружающий мир» 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальных классов 

- Модели-аппликации для начальных классов 

Игры 

Основное оборудование 

- Игровые наборы, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по знакомству с 

окружающим миром 

Предмет «Изобразительное искусство» 

- Комплект оборудования и инструментов для 

отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальных классов 

Предмет «Технология» 

- Коллекции по предметной области технология для 

начальных классов 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся 



 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии 

с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, утвержденнымишколой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 

Библиотека (информационно-библиотечный центр школы) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа 

к электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательныхотношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 



 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

- учебники по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации 

(языке реализации основной образовательной программы начального общего образования), из 

расчета  не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимогодля освоения программы начального общего образования, на 

каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 



 

 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, 

в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, проектором, 

колонками, выходом в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистанционных 

технологий и электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебники  1-4 классы  

 

№ 

п/п 

Учебник Автор 

 

1 класс 

1 Изобразительное искусство.  Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М. 

2 Литературное чтение. В 2 ч.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 



 

 

 и др. 

3 Математика. В 2 ч.  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

4 Музыка.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

5 Окружающий мир.  Плешаков А. А. 

6 Русский язык.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

7 Русский язык. Азбука. В 2 ч.  
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

8 Технология.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

9 Физическая культура.  Матвеев А.П. 

 

2 класс 

1 Английский язык. В 2 ч.  Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

2 Изобразительное искусство.  Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. 

3 Музыка.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

4 Окружающий мир. В 2 ч. Плешаков А. А. 

5 Технология.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

   6 Физическая культура.  Матвеев А.П. 

7 Литературное чтение. В 2 ч.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

8 Математика. В 2 ч.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

9 Русский язык. В 2 ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

3 класс 

1 Английский язык. В 2 ч.  Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

2 Изобразительное искусство.  Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и 

др./ под ред. Неменского Б. М. 

3 Технология.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

4 Литературное чтение. В 2 ч.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

5 Математика. В 2 ч.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др 

6 Музыка.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

7 Русский язык. В 2 ч.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

8 Физическая культура.  Матвеев А.П. 

9 Окружающий мир. В 2 ч.  Плешаков А. А. 

 

4 класс 

1 Математика. В 2 ч.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

2 Изобразительное искусство.  Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. 

3 Музыка.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

4 Русский язык. В 2 ч.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

5 Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики.  

Шемшурина А. И., Шемшурин А. А. 

 

6 Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры.  

Виноградова Н.Ф. 

 

7 Окружающий мир. В 2 ч.  Плешаков А. А., Крючкова Е.А. 

8 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

9 Литературное чтение. В 2 ч.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

10 Физическая культура.  Матвеев А.П. 

11 Английский язык. В 2 ч.  
 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

 

https://knigozakaz.ru/catalog/21924
https://knigozakaz.ru/catalog/22076
https://knigozakaz.ru/catalog/22149
https://knigozakaz.ru/catalog/22063
https://knigozakaz.ru/catalog/21397
https://knigozakaz.ru/catalog/21456
https://knigozakaz.ru/catalog/21507
https://knigozakaz.ru/catalog/21373
https://knigozakaz.ru/catalog/21520
https://knigozakaz.ru/catalog/21486
https://knigozakaz.ru/catalog/1089
https://knigozakaz.ru/catalog/24589
https://knigozakaz.ru/catalog/21381
https://knigozakaz.ru/catalog/21504
https://knigozakaz.ru/catalog/21504
https://knigozakaz.ru/catalog/21504
https://knigozakaz.ru/catalog/21902
https://knigozakaz.ru/catalog/21902
https://knigozakaz.ru/catalog/21902
https://knigozakaz.ru/catalog/21486
https://knigozakaz.ru/catalog/21513
https://knigozakaz.ru/catalog/1007
https://knigozakaz.ru/catalog/21520


 

 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/

п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной форме по предметам 

русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение, иностранные 

языки, а также не менее одного учебника и 

(или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной формепо иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам) в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

100%  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

100%  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

 

 

80% 

 

 

в течение  



 

 

коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов 

и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

2023-2024уч.г. 

 

 

в течение  

2023-2024уч.г. 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета, электронные образовательные 

ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, 

размещенные в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

100%  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
100%  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

100%  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

100%  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 



 

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе при 

обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную систему школы «РОСТЕЛЕКОМ», в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьной газеты «VKлассной школе».; 

- школьное телевидение «School TV» 

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов 

школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности работников 

школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, видеофильмы для 

анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 



 

 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети школы и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  модернизации 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При освоении ООП начального общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы начального 

общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школой предоставляетсяне менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее 

одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого 

для освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным 

учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана 

указанной программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 



 

 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начальногообщего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 



 

 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (Платонова Оксана Александровна);  

— учителем-логопедом (Юдакова Наталья Борисовна);  

— учителем-дефектологом (Теребенкова Дина Владимировна);  

— социальным педагогом (…..). 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводиться на этапе приема ученика на уровень начального общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 



 

 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 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 учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

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 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в 

школе.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 



 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники (12чел.) 

100% 12% 75% 

Руководящие  

работники (3 чел) 

100% 66%  

Иные  

работники (4 чел) 

100% 25% 25% 

 

Школа 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 школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования характеризуется долей работников, периодически повышающих 

квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ начального общего 

образования, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

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 НОО: 



 

 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 НОО. 

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 НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражен в государственном задании 

школы.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, муниципального учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  



 

 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессиональногообучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 



 

 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Алтайском крае. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами  и локальным нормативным 

актом школы, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

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.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой (Совета школы) выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 



 

 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

школы и организаций дополнительного образования детей, а также других социальных 

партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он отражен локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 
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