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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. Шербакульская средняя 

общеобразовательная школа №1 разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 
комплексного обследования, с учетом ИПРА. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Ст.12 п.6.3., ст.97,98) (редакция на 01.09.2024) 

ФГОС НОО (Приказ Минпросвещения РФ №31 от 22.01.2024) 

ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ №1028 от 27.12.2023, №31 от 

22.01.2024г.), 

ФГОС СОО (Приказ Минпросвещения РФ №1028 от 27.12.2023г.), 

ФОП НОО (Приказ Минпросвещения РФ №171 от 19.03.2024г.), 

ФОП ООО (Приказ Минпросвещения РФ №62 от 01.02.2024г., №171 от 

19.03.2024), 

ФОП СОО (Приказ Минпросвещения РФ №62 от 01.02.2024г., №171 от 

19.03.2024), 

ФАООП  (Приказ Минпросвещения РФ №67 от 01.02.2024г., №495 от 

17.07.2024г..), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

(ПриказМинпросвещения РФ №115 от 22.03.2021г.) с изменениями на 

01.09.2024г.(Приказ №731 от 29.09.2023) 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов (ПриказМинпросвещения РФ 

№867 от 16.11.2023 Подпункт «Б» пункта 1 изменений). 

Мероприятия по оценке качества образования (Постановление Правительства 

РФ №556 от 30.04.2024г., Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №1006 от 13.05.2024., Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №1008 от 13.05.2024) 

Введение государственной информационной системы «Федеральная 

информационная система оценки качества образования» (постановление 

Правительства РФ №182 от 17.02.2024г.) 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175848?marker=7DQ0KC&section=text
https://docs.cntd.ru/document/902254916
https://docs.cntd.ru/document/1301798824
https://docs.cntd.ru/document/1301798826
https://docs.cntd.ru/document/1301798825
https://docs.cntd.ru/document/603340708
https://docs.cntd.ru/document/1303560158
https://docs.cntd.ru/document/1304139010
https://docs.cntd.ru/document/1305948126
https://docs.cntd.ru/document/1306081905
https://docs.cntd.ru/document/1306081754
https://docs.cntd.ru/document/1305003733
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Порядок аккредитации… экспертов, привлекаемых к аккредитационной 

экспертизе (Приказ Рособрнадзора от 31.07.2023 № 1470), 

Правила применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (постановление 

Правительства РФ №1678 от 11.10.2023г.) 

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов 

(ПриказМинпросвещения РФ №499 от 18.07.2024г.) 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1493 

от 04.08.2023)  

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

(ПриказМинпросвещения России № 703 от 19.09.2023) , 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2024 №415) 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 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. 

Задачи Программы: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

https://docs.cntd.ru/document/1302613853
https://docs.cntd.ru/document/1303362603
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408160022?index=1
https://docs.cntd.ru/document/1302664691
https://docs.cntd.ru/document/1303497021
https://docs.cntd.ru/document/1305468857
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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. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 
рамках одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных 

учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 
подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 

счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 
содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 
2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 



7 
 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
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- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ЗПР, относятся: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 
- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 
 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
деятельности, как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 
АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для 
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продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

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

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие 
освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, 
вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 
ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные 

результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей) 

должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
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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 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные 
результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей) 

должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
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возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

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

предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 
и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные 

результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей) 
должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 
Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
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живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

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

и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительной, 

декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других); 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 



16 
 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

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

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
отражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков;  
- формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 
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ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 
- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 

эстетического вкуса; 
- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; 
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 
системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 
НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 
показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 
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или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования. 

Особенности оценки личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися 

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

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 
проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 
образовательной организацией и должен включать педагогических работников 

(учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
ЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  

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

3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

Программа оценки личностных результатов 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 балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и 
результаты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 
вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного 
общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 
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- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 
руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку.  
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

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

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

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

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 
- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического 
работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 
программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 
развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 
востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 
фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 
Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 

дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 
формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом 

условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 
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образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и  
культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 
Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР. 
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 
учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 
Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-

слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР 
развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 
подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 
При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 
задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 
речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и 
«Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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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). 

 
2. 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 

обучающегося. 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 
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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. 
 

3. 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 
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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, 
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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. 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. 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, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 
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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. 

 

4. 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 (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 
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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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 
этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
- формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 
требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

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

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 
результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 
Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 
социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 
Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. 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. 

2. 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 
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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 других обучающихся, 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 



33 
 

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, 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. 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). 
3. 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. 

4. 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. 

5. Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия обучающихся с ЗПР. 

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. 
6. 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: 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. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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- 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; 
- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
- 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; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  
- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения. 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. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и 
вариативную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 
Образовательные (обучающие) цели: 
- формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 
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и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 
разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства 
межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 
- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 
языковых средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 

корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 
умения на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 

других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 
иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. 
Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/ страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 
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культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 
глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 
- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в состав 

предметной области «Иностранный язык». Является обязательным предметом, 

изучаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.  
На уровне начального общего образования на изучение иностранного 

языка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 чю, 4 класс - 68 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 
стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка: 
- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя 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 пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 
фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 
сообщение личного характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/ предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 
языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (в утвердительной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are 
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four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 
сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - 

these). 
Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места 

(in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран 
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 
 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 
понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

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

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

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка: 
- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 
- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 
или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

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

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя 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 пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 
языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 
использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 
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Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование  

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 
аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 
old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

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

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
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Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 
некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 
персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 
название родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 
основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

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

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 
интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность 

и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 
завершение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 
вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника;  

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 
одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/ сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ 
невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в 
воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. 
контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и 
без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. 

контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации. 

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

личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

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

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 
образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 
полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 
использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) и конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 
слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций английского языка. 
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 
персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/ села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 
- 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; 
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- 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-нравственное воспитание: 
- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

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, формирование культуры здоровья и 

эмоциональное благополучие: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. 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, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое 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 

Изучение иностранного языка будет способствовать работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на 
уровне НОО у обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности как часть коммуникативных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных УУД: 
Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 
вербальные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 
- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 
- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 
- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 
корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 
- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной форме); 
- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 
предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 
глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 
a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 
on, in, near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
- владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

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

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 

столиц. 
 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 
тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз 
с вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ 

или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 
фраз). 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования 

- до 1 ми-нуты). 

Смысловое чтение: 
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- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, 
- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 
- заполнять анкеты и формуляры 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 с выражением пожеланий; 
- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 
лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 
выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-
просительные слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1-30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.);  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

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

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

английском языке. 
 

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 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 
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соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 
выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/ текстов для аудирования - до 1 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; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 

с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём 
текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

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

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 
(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
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- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 
перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 
глаголы долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 
времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

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

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

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

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 
изучаемой тематики.



 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 
область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  
- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 
Содержание обучения. 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. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и 
вариативную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 
школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 
Образовательные цели: 
- 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; 
- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 
- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 
поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 
- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 
- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

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

деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 

корректировка деятельности; 
- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 
Изучение иностранного (немецкого) языка начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
обучающимися других возрастных групп.  

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 (немецкий) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 
средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/ страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 
- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык в учебном 

плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число 
обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования: со 2 

по 11 класс. На уровне НОО на изучение иностранного языка выделяется 204 

ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое 
содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и умения и компенсаторные умения. 

 
2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

стран/ страны изучаемого языка и их столицы. Произведения детского 
фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 



 

 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 
вопросы собеседника; запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 
или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя 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 пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) 
с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 
адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 



 

 
 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 
догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 
задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. 
Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 
слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 
специальный вопросы). Порядок слов в предложении. Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 



 

 
 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann 
schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в т.ч. с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 
Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении 

с модальным глаголом. 

Род имён существительных. 
Неопределённый и определённый артикли с именами существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена 

собственные (антропонимы) в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и 
притяжательные местоимения (mein, dein) 

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, 

woher, wie). Cоюзы und, aber (при однородных членах). 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 
контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 
 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 
Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой 

питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в 

зоопарке, парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, некоторые интересные 



 

 
 

факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника;  

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на 
вопросы собеседника; просьба предоставить интересующую информацию. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации 
устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

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

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя 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 пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 
фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятие читаемого слушателями. 



 

 
 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
нахождение и понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

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

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём 

рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig. 



 

 
 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie). 
Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение 

глаголов sein, haben в Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в т.ч. во 2-м лице мн. 

числа). 
Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 
Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, 
дательном и винительном падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные 

(13–30). 
Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

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

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 
(названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. 
контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 



 

 
 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой 
питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в 

зоопарке, парке). Каникулы. 

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

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты 

питания). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны 
изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи 

Ведение с 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 т.ч. по телефону), прощание; знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника; запрашивание интересующей информации; 
Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 
рассказ/ сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/ 

или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 



 

 
 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 
проектного задания. 

 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ 

невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в 
воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватное восприятие читаемого слушателями. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 
фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные незнакомые слова, понимание основного 



 

 
 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/ события) тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. 

контекстуальной. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

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

личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

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

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения) с выражением пожеланий. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; написание короткого рассказа по плану/ ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/ предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых 

числительных при помощи суффиксов -te, -ste; родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффикс -

er - Arbeiter, -in - Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций немецкого языка. 



 

 
 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

denn. 
Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 
речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные 

числительные (до 100). 
Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности).  
Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 
- 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-нравственное воспитание: 
- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям; 

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, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. 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, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате иностранного (немецкого) языка 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: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 



 

 
 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- 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 ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Коммуникативными УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения базовые 

исследовательские действия как часть коммуникативных УУД: 



 

 
 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

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

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть познавательных УУД: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 



 

 
 

вербальные и /или зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
- создавать монологические высказывания (описание, повествование/ 

рассказ), используя вербальные и/ или зрительные опоры (объем 

монологического высказывания - не менее 3 фраз). 

 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста /текстов для аудирования - до 40 секунд. 

Смысловое чтение: 
- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 
- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- называть буквы немецкого алфавита языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все буквы 
алфавита; 

- правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

- вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; 
- читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 



 

 
 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения; 

- распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова 

(der Film, das Kino). 

 

 

Грамматическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка:  

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 

специальный вопросы); 
- нераспространённые и распространённые простые предложения; 

- предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным 

сказуемым и с простым составным глагольным сказуемым; 
- спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

- спряжение некоторых глаголов в Präsens, в т.ч. с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

- модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении 
с модальным глаголом; 

- имена существительные с определённым и неопределённым артиклем 

(наиболее распространённые случаи употребления); род имён 
существительных; 

- существительные в именительном и винительном падежах; 

- имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

- личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 
- количественные числительные (1–12); 

- вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

- союзы und, aber (при однородных членах). 
Социокультурные знания и умения: 

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

- знать название своей страны и страны /стран изучаемого языка, их 

столиц. 
3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 



 

 
 

общения с вербальными и/ или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (до 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 
- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/ или зрительными опорами; 

- пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 
4 фраз). 

 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 
т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/ текстов для аудирования 

до 1 минуты).  

Смысловое чтение: 
- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 
- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки (объём текста/ текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 
- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

- заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т.д.) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей; 
- читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация: 



 

 
 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 
класса, включая освоенные в предшествующий год обучения 200 лексических 

единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 
слова, образованные с использованием аффиксации (числительные с 

суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме 

вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 
спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в т.ч. во 2-м лице мн. 

числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы); 

модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее 
распространённые случаи употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах; 
притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13–30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 
Социокультурные знания и умения 

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенчского этикета принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

- кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка. 
 

 



 

 
 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

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

побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе 

вербальных и/ или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания - не менее 5 фраз); 

- пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/ или зрительными опорами; 
- устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём 

монологического высказывания - не менее 5 фраз). 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/ текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая тем 

самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 
- читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/ 

текстов для чтения - до 160 слов); 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 



 

 
 

занятия, домашний питомец и т.д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с 
выражением пожелания; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей; 

- читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая 

освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации (существительные с 

суффиксами -er - Arbeiter, -in - Lehrerin, порядковые числительные с 
суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 
- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические 

формы немецкого языка: 

простые предложения с однородными членами (союз oder); 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, denn; 

модальный глагол wollen (в Präsens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых 

речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; 
количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения: 
- использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

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



 

 
 

различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону);  

- кратко рассказывать о России и стране/ странах изучаемого языка. 
- использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 
программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 
возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с 
информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, 

их перечень дан в специальном разделе - «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

 

 



 

 
 

Цели изучения математики на уровне НОО: 
- освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 
«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 
размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 
природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 
рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 
определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве.  



 

 
 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в 
т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 
первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 
Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. 

в неделю в каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 



 

 
 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 
обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 
Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/ 
справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  
Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 
относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 
схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 
- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 
замыслу; 

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать 
последовательность). 

Работа с информацией: 



 

 
 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 
форме. 

Коммуникативные УУД 
- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  
- комментировать ход сравнения двух объектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 
пространстве. 

Различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Регулятивные УУД 
- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 
помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместная деятельность: 
- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 
Запись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько 

единиц/ десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение 
длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 
действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 
ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 



 

 
 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 
действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 
на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 
числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 
график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 



 

 
 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД 
- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 
- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

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

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 
содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД 
- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 
решением) по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 
- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 
- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные УУД 
- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 



 

 
 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

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

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

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

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 
определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/ 

дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 
Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 
Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 



 

 
 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 
модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. 

деления с остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 
Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 
практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 
составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 
сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 
Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 
проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 
заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 



 

 
 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 
- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 
- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 
использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 
- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

- моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 
задачи. 

Работа с информацией: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 
- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения 
задачи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные УУД 
- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 
задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ 

меньше в … », «равно»; 

- использовать математическую символику для составления числовых 
выражений; 

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 
- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 



 

 
 

Регулятивные УУД 
- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения  

таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания 

к своей работе; 
- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 
ними. 

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

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение 
между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/ двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Умножение/ деление на 10, 100,1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью 

калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 



 

 
 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 
линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 
составление фигур из прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 
представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в пред-ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 
форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 
- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 
приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 



 

 
 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 
свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 
условиям задачи; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 
движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

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

на диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. 
Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД 
- использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы; 

- конструировать, читать числовое выражение; 
- описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 
- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Регулятивные УУД 
- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 
- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 



 

 
 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 
интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).  

 
 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов: 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 
опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 
- применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 
- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 
- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

 



 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики 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: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 
анализ, классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 
различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 
перебор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  



 

 
 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 
- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки 

организации как часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 
обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. 

электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть регулятивных УУД: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 
членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 
- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 
 

 



 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 
- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 
- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 
- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину 
отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

- различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 
- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ 

ближе, между, перед/ за, над/ под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
относительно заданного набора объектов/ предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 
извлекать данное/ данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 
вычитания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 
таблицы умножения; 



 

 
 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 
- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 
арифметического действия/действий, записывать ответ; 

- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 
- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на 
рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в 
заданное число раз (в пределах 1000); 



 

 
 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 - устно и письменно); 
- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические 
действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 
рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 
оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 
- сравнивать величины, выраженные долями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 
между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 
(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/ алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 
т.ч. с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 



 

 
 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 
образцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 
уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 
заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и 
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 
многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 
- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 



 

 
 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить 
недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 
проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 
- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 
меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 
(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

2.1.5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ (66 ч.) 

 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 
школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. 
Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте.  

Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края.  
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах. 

 
Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 



 

 
 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 
насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме - 
текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 
- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 
- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 
- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 
улицах другими детьми, выполнять самооценку; 



 

 
 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ (68 ч.) 

 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные 

и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края.  

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

жизни человека и общества. 

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

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 
 

Человек и природа 

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

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 



 

 
 

Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 
 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 
и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 
пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 
помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, 

коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 
изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 
- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 
протекания. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 



 

 
 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 
человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 
- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 
- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - 
природное сообщество» и др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 
неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника.  

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 
- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

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

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 
работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 
CОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ (68 ч.) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники 



 

 
 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

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

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, 

в которых они находятся. 

 
Человек и природа 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 
распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

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

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 
шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 
растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 
для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 



 

 
 

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

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

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

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 
 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 
опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 
самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД способствуют формированию умений: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

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

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  
- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 



 

 
 

формированию умений: 

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

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на 
глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 
- находить по предложению учителя информацию в разных источниках - 

текстах, таблицах, схемах, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого 

входа);  
- соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 
- понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 
океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 
- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 
- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

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

(лидера), подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности 

участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес;  
- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 
 

4 КЛАСС (68 ч.) 



 

 
 

Человек и общество 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации - глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 
культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее 
важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

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

принадлежности. 

 
Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 
поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 



 

 
 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 
природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

 
Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в 

городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, 
опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных УУД способствуют формированию умений: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 
- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 



 

 
 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 
- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в т.ч. и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 
предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 
различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 
самочувствия организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств - отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 
основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 
- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 
- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

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

ролей - руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 
- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. 
 

 



 

 
 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 
общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 
окружающей среде (в т.ч. информационной); 



 

 
 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 
приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 
- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в т.ч. с использованием различных информационных 
средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 
- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - 

следствие; изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма. 



 

 
 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 
или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 
- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 
- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 



 

 
 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 
- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 
(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных УУД: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки как 

части регулятивных УУД: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 
- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как части регулятивных УУД: 
- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 



 

 
 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС 

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

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 
- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

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

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 
человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

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

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 
крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 
- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в т.ч. вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 
наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 



 

 
 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город; 
- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в т.ч. звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 
Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 



 

 
 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 
историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 
природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

- использовать различные источники информации о природе и обществе 
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 
- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

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

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 
- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 



 

 
 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях 
контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

4 КЛАСС 

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

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 
- показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»;  
- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 
событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в т.ч. государственную символику России и своего 

региона; 

- проводить по предложенному/ самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 
классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе (в т.ч. смены дня и ночи, смены 

времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 
- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 



 

 
 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 
- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 
жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в Интернете. 
 



 

 
 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 

- пояснительную записку,  
- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

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». Выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. 

Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты 

обучения представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-



 

 
 

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-
смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

- культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 
принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками 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. 
 

Место ОРКСЭ в учебном плане 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. 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 Роша-
Шана, ЙомКиппур, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство».  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая 
программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче-

ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 
предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

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 

модулями (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». 



 

 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - 
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в т.ч. 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. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 
- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 
гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия 
музыкальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в т.ч.: 
слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 



 

 
 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 
музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим 

направлениям: 
- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 
художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 
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. 
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 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 т.ч. 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 
является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся направлений музыкального воспитания является. 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. 
При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в т.ч. с организациями дополнительного образования, 

организациями культуры. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального 

общего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», 

- 135 ч. (один час в неделю в каждом классе):  
1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 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. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 
громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 
Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 
Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4.  

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

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. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 
многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

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. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 
репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

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. 
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). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  
Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - 
на примере одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп.  
Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной 

музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты- исполнители. 

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. 
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

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. 

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. 
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 т.ч. 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. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 
музыки возможно и в рамках изучения других модулей.  

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И.С. Баха. 
Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) 
музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-
альной 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. 

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.  

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. Рояль и пианино. История изобретения 
фортепиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 
фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
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. 



 

 
 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, 
известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 
композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 
имени П.И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 
выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение 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. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 
классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 
Творчеств 

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» 



 

 
 

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. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.  

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 
композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 

увертюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 
зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы. 
Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 
Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

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» 
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. 



 

 
 

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. Музыка - 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 
Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. 
Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на 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.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный 

символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток 
музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО  

 

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 руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. 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: 



 

 
 

признание 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; 

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 

В результате изучения музыки 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: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 
музыкального звучания по определённому признаку; 

- 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 недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 
деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
- 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 т.ч. в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 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. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 



 

 
 

- 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; 

- 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; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (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 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. 

Регулятивные УУД 



 

 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 
- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД 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 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, освоившие основную образовательную программу по 

учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие 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 учебного 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; 



 

 
 

- 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; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов - народных и академических; 
- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 
и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
- различать на слух и исполнять 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 называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 
музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- 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; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
- характеризовать 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 т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 
- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть 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; 

- 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. 



 

 
 

2.1.8.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
(далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, характеристику психологических предпосылок к 
его изучению младшими школьниками, место изобразительного искусства в 

структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 
и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию 
Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий 

(УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 



 

 
 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 
формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 
умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 
действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 
На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 
деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 
задач. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 

класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 
горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 



 

 
 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 
бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 
выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 
Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 
действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 
или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 
линии симметрии при составлении узора крыльев. 



 

 
 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 
Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 
Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 
состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации 
из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
 

 

 

2 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  
Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 



 

 
 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 
Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 
бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 
Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 
цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 
мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по 
мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 
тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 
снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 



 

 
 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 
местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 
жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 
пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, 
цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 
состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре 
(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 



 

 
 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 
основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 
Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 
текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 
наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение  
частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 
по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 
ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 



 

 
 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 
размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток 

или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы 

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 
орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 
мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 
на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 
(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или 
села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение в современном мире. 



 

 
 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 
музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 
музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 
Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 
А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и 
т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами 
вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

       4 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 
изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 
сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 
Изображение города - тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 
композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 
и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 
праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 
комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 
народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 
сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
 

 



 

 
 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 
природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 
древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 
на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 
предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

 

 



 

 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 
конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 
Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 
мира. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: 
- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов. 



 

 
 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответствен-ности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 
задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 
члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 
прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 
наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 
трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 



 

 
 

работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 
образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 
предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 
изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 
- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 
самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 



 

 
 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления 
орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 
в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
- выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 
- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 
тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 
в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения - 

межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 
понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 
- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с 
позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 



 

 
 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 
- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 
задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 
в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 
обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 
расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 
своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 
выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 



 

 
 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 
представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 
смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 
форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 
примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 
народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 
оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 
особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 



 

 
 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, 

М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 
в кадре. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 
сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 
изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 



 

 
 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 
Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и 

сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 
радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 
персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: фили-моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 
с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 
форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с 
рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 



 

 
 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 
нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-
иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 

пропорциональные соотношения. 
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 
книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на 
поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. 

Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а 



 

 
 

также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. 
Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 
программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 
рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 



 

 
 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 
путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 
художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 
свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 
симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 
эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 
представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 



 

 
 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 
имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 
уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; 
архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 



 

 
 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 
геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 
повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 
народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.  

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 
зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 
народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 
(по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 



 

 
 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 
народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

 
Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 
орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 
народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 
которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 
также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением 

в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного 

жилого дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 
красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 
значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 



 

 
 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 
современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя).  
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 
ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-
Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 

Древнего мира, в т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 
архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об  

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 
учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 
графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 



 

 
 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 
внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 
куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 
различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 
рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеем  мира.



 

 
 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 
у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая 

программа) включает: 
- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных УУД и коммуникативных УУД, их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 



 

 
 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 
необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 
- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 
работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 
Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 
- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 
выполнения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 
Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 
- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе,  

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 



 

 
 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 
Программа предусматривает возможности для реализации 

межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции; 
с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; 
с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 
целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 
основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 
формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология». 
Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 

1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 

 

 

 



 

 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые 

соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.  
Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 

логика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в 

различной последовательности. 
Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 
- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 
- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 
- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 
 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства (6 ч.) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота 

и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов.  

Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. 
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч.) 

Технологии работы с бумагой и картоном 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 



 

 
 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 
последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной  

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 
клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 
в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 
Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.  
Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 
помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 
заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 
массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 
результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 



 

 
 

 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 
выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 
Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 
информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 
- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, 
руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;  

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 
- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 
- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 



 

 
 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 

2 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 
жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 
(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 



 

 
 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги - биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) 
и/ или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 
письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 
практической работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 
форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 
использовать её в работе; 



 

 
 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

 

Коммуникативные УУД: 
- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 
вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 
учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 
- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 
- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 
- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 
работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 
движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 
профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 
Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 
технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов - жёсткость конструкции 



 

 
 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 
распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер и 

подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч.) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 
ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 
чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 
и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки 

для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- 

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.  
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч.) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

т.ч. наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 



 

 
 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 
построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 
компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 
а также графически представленной в схеме, таблице; 

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 
- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 
- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 
объектов; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 



 

 
 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 
способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 
- прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 
- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 
выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 



 

 
 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 
или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 
условиям в выполнении учебных проектов. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч.) 
Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 
графические изображения в соответствии с дополнительными/ изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 
помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 
представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 
лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 
отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 
определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

т.ч. наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 
замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 



 

 
 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 
узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 
в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 
общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 
- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 
в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 
- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/ изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 



 

 
 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в 
умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 
- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 
- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 
разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 
роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 
учебно-познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 
результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и 
результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 
работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 



 

 
 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения программы по технологии 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской  
идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 
прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 
- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

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

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 



 

 
 

окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям; 

6) экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 
- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с 
использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

УУД: 
- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 
- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией: 



 

 
 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 
- анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 
- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её 
использования для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или  

представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 
- объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 



 

 
 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 
шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 
- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 
гигиены труда; 



 

 
 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 
- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 
изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 
изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строч- кой прямого стежка; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 
- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 



 

 
 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с 

помощью циркуля; 
- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 
развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 
- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 



 

 
 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 
- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми/ дополненными 

требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 
задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 
прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 
от требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 
- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

- использовать возможности компьютера и информационно-
коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 
материала на основе полученных знаний и умений. 

 



 

 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
- формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 
в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 
или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 

пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 
задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 
эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;  

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
связи с изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 
Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 
- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе.
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с ЗПР основных видов движений, элементов 
спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о значении 

физических упражнений для укрепления здоровья, физического развития, 

повышения работоспособности.   
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.  
Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического 

развития, формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека. 
Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического 

развития детей: несформированностью пространственной ориентировки, 
зрительно-моторной координации, трудностями произвольной регуляции 

деятельности, трудностями понимания речевой инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и 

социальному развитию; 

 формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

 формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и 

установки на сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 коррекция недостатков психофизического развития.  

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 и 1 

классе (дополнительном) обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 
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 познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элементами 

спортивных игр, учить соблюдать их; 

 формировать представления о значении физической культуры в укреплении 

собственного здоровья;  

 формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, 

перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

 учить имитировать движения спортсменов; 

 формировать потребность организовывать здоровьесберегающую 

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

2 класс: 

 учить выполнять двигательные задания в соответствии с инструкциями 
учителя; 

 формировать потребность в занятиях физической культурой; 

 совершенствовать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, 

бег, перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

 обучать передвижению на лыжах; 

 учить сохранять правильную осанку; 

 укреплять двигательную память; 

 учить пользоваться в самостоятельной деятельности навыками, 
полученными на уроках. 

3 класс 

 формировать простейшие знания о личной гигиене, режиме дня, установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

 познакомить с упражнениями по профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата; 

 обучать двигательным навыкам и умениям, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности, 

 развивать основные физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 учить пользоваться в самостоятельной деятельности знаниями, 

двигательными навыками, полученными на уроках; 

 воспитывать устойчивый  интерес к двигательной активности; 

 обучать  детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; развитие умения контролировать уровень своей двигательной 
подготовленности. 

4 класс 

 формировать  первоначальные умения саморегуляции средствами 
физической культуры; 

 формировать представления о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 
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 формировать понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; - овладение 
умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку; 

 развивать  интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучать  простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в 

системе физического воспитания младшего школьника. Укрепление физического 

здоровья детей, совершенствование их физического развития, воспитание 

стремления заниматься физической культурой – основная задача уроков 
физической культуры.  

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать 

свои спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности 
способствует формированию общей культуры.  

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении 

программного материала по физической культуре. У обучающихся с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в 
понимании инструкции с использованием понятий, обозначающих 

пространственные отношения. Несформированность системы произвольной 

регуляции нарушает выполнение программы действий. В группе детей с ЗПР 
может обнаружиться неравномерность темпа выполнения учебного действия, что 

ведет к выпадению одного из элементов действия или незавершению самого 

действия. Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным ошибкам 

выполнения учебного задания, снижает темп и результативность деятельности. 
Дети с ЗПР нуждаются в постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков 

развития, типичных для обучающихся 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.   

Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. При построении уроков необходимо 
учитывать быструю истощаемость и низкую работоспособность школьников. 

Новый материал предъявляется пошагово, предусматривает дозированную 

помощь учителя, использование специальных методов, приемов и средств 
обучения.  
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Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку на 

изучение разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. 

Допустимо изменять последовательность и сроки прохождения программного 
материала в зависимости от условий школы (региональных, материальных), 

особенностей психофизического развития детей, опыта учителя физкультуры.  

Значение предмета в общей системе  

коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый вклад 

в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей 
обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к физическим 
упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется 

двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 
Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В процессе 

выполнения различных упражнений активизируется работа разных групп мышц, 

происходит избирательное воздействие на определенные системы организма. 
Таким образом, укрепляется сердечная мышца, улучшается работа мышц 

брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, 

совершенствуются двигательные характеристики.   
Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 

развитию координации движений, пространственных ориентировок, 

произвольности и становлению навыков самоконтроля, что значимо для 

организации учебной деятельности на других уроках. 
При усвоении учебного предмета «Физическая культура» школьники 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения  
задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 
учебных неделях) в 1-ом и 1-ом дополнительном классах, на 102 часа (по 3 часа в 

неделю при 34 учебных неделях) во 2 – 4-ых классах. 

 

. Планируемые результаты освоения учебного предмету 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая 

культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 
позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 
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Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и 

др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на 

уроках физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 
оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях организовать себя на рабочем месте (переодеться в 
соответствующую одежду, занять свое место в строю); 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и 

адекватно реагировать на обращенную речь. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется в умении 

ориентироваться в пространстве учебного помещения. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

 
Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  
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 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 
«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 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 (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и 

др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые 
обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для 
формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 
– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 
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Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и 

адекватно реагировать на обращенную речь. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 
ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Личностные результаты освоения РП для 2 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 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 (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и 

др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения РП для 2 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 
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 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 
Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 
– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и 
адекватно реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Личностные результаты освоения РП для 3 класса по учебному предмету 
«Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и 
др); 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» 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: 

 планировать и контролировать учебные действия;  

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 
выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 



 

217  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 
-    принимать активное участие в групповой и коллективной работе;  

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» 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 (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и 

адекватно реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Личностные результаты освоения РП для 4 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» могут проявляться в:  

 интересе к новому учебному материалу; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
критерия ее успешности; 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения РП для 4 класса по учебному 
предмету «Физическая культура» 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: 

 строить сообщения в устной форме; 
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 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» 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 (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и 

адекватно реагировать на обращенную речь. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 
– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования: 

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. 
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                         2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс 

Знания по физической культуре 

Физическая культура 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и 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.  

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). 

Лёгкая атлетика 
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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.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; подпрыгивание вверх.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты на месте  

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: упражнения на выносливость и 

координацию.  

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».  
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; наклоны; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 
гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя).  
Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; стилизованная 

ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела). 

На материале лёгкой атлетики.  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений.  
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. 
На материале лыжных гонок.   

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.   

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности. 

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть 
пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 
затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 
как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения 

для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 

«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 
бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 
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сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 
дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 
мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью.  
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 
направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость.  
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 

мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным способом, 
не пропуская реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 
вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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1 дополнительный класс 

Знания по физической культуре 

Физическая культура 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 
Физические упражнения 

Основы спортивной техники изучаемых упражнений. Значение физической 

культуры для формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека. 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.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания, 
лазание. 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). 

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.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения.  

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. 
Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; 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: упражнения на выносливость и 
координацию.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры на 
материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на 

материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя 

руками снизу. Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале 

волейбола.  
Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
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упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения).  
На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6-
минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах;  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания  
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой 

дыхания (стрелочкой).  
 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 
пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 
как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения 

для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 

«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 
бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 
сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп.  
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 
поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 
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направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 
на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком 
одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой 

на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 
мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 
большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 
(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 
г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 

1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 
равновесии. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
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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). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезанияю. 

Лёгкая атлетика 

Ходьба: 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: из разных исходных положений; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину ; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 
Передвижение на лыжах; повороты. Спуски со склона.  

Подвижные игры 

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. 

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», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу». 
Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 
гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 
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другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление  

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, в разных 

направлениях по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела); отжимания от повышенной опоры 
(гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. 

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий (15—20 
см); передача набивного мяча (1 кг) по кругу, из разных исходных положений; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком) 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); ходьба 

на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 
на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего 

человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 
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пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 
«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка». 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 
двумя;  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 
шеренге на вытянутые руки. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 
сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 
мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; передача и переноска 
предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших 

мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 
по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 
подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);  

подлезание под препятствием с предметом в руках. 
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3 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

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). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезанияю 

Лёгкая атлетика 
Ходьба: 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: из разных исходных положений; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину ; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: мяча на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты. Спуски со склона.  
Подвижные игры 

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. 
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», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу». 
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Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 
другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, в разных 

направлениях по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 
лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела); отжимания от повышенной опоры 

(гимнастическая скамейка). 
    На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. 

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий (15—20 
см); передача набивного мяча (1 кг) по кругу, из разных исходных положений; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком) 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); ходьба 

на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 
пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения в 
движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего 

человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 
белья»); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 
«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка». 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 
подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя;  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге на вытянутые руки. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 
сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 
мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 
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большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; передача и переноска 

предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших 

мячей и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону;  

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);  
подлезание под препятствием с предметом в руках. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви. 

Правила личной гигиены. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств 

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. Соблюдение правил игр. 
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). 

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 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 
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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. 

Подвижные игры 

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. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 
звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 
в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого 

мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 

гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

    На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 
400 м. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 
и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 
на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
Упражнения на дыхание: правильное дыхание вразличных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть  

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 



 

237  

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 
как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); ходьба 
с мешочком на голове;поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения 
для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 

«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 

бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 
страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 
направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 
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прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 

мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 
высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 
мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу.  
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 
подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);  

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 
вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 3-5 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 
                          4.Тематическое планирование (3 часа в неделю) 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

1 кл. 1 кл. 
(доп.) 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знания о физической 

культуре 

В процессе занятий 

2 Способы физкультурной 
деятельности 

В процессе занятий 

3 Физическое 

совершенствование: 

     

 - гимнастика с основами 

акробатики 

21 21 21 21 21 

 - легкая атлетика 24 24 24 24 24 

 - лыжные гонки 20 20 20 24 24 

 - подвижные игры 31 31 31 27 27 

 -адаптивная физическая 
реабилитация 

3 3 6 6 6 

 Итого 99 99 102 102 102 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА» 

Коррекционный курс «Ритмика 

Вариант  7.2 

   Программа  по коррекционному курсу «Ритмика»  разработана для 

специальных (коррекционных) классов VIIвида   и предназначена для 1, 

1дополнительного, 2-4 специальных (коррекционных) классов VII вида. 

Пояснительная записка 

Актуальность. С давних пор музыка используется как лечебный фактор. 

Восприятие специально подобранной музыки не требует предварительной 

подготовки и доступно всем детям. Музыкально-ритмические занятия помогают 

вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще, 

активизируют мышление. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное 

напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют 

ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию 

целенаправленной деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют 

большое значение для детей с задержкой психического развития. Это связано с 

тем, что характерные для них особенности нервно-психического склада, 

эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо поддаются 

коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными 

ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные 

нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автоматизма, двигательные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических 

функций. У этих детей ослаблено формирование межанализаторных связей, 
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снижено внимание, память, восприятие, мыслительное и речевое развитие. 

Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с развитием общей, ручной и 

артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, 

улучшаются качественные характеристики движения, развиваются такие важные 

для подготовки к школьному обучению личностные качества, как саморегуляция 

и произвольность движений и поведения.  

    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-

психического склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом 

развитии  обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими 

средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, 

поскоки, гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с 

звучащими инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать 

специфические средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических 

чувств. 
 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить 

четыре основных направления работы с детьми, реализуемые на занятиях 

ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 
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      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у 

детей формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, 

воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в 

целом оздоровлению всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной 

коррекции двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной 

ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в 

деятельности нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности 

вообще. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка.         

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и 

музыкой.При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, 

как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики  

происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия ритмикой являются эффективной и адекватной формой 

проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на сочетании 

музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм 

активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально 

подобранных методов и методик, направленных на преодоление недостатков 

психомоторной, двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности и 

психоразвивающих упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и 

слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что 

игра являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют 

развитию произвольности движений и поведения, развитию мышления, 

личностных качеств детей. Соревновательный характер подвижной игры 

активизирует личностные, и познавательные качества ребёнка. Вызывает 

стремление осознать правила игры, даёт возможность почувствовать свое место в 

команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть успешным в игре среди 

детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, правильно 
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выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить 

эффективность коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с 

ЗПР, иногда это и единственный способ решить на занятии все поставленные 

задачи. Следует также отметить, что игры создают благоприятные условия для 

развития творческого воображения. 

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с 

ЗПР из 1 – 4-ых (специальных) коррекционных  классов:33 часа (одно занятие в 

неделю) в 1и 1дополнительном  классах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 

4 классах после уроков во второй половине дня. 

 

Общие требования к организации занятий. 

       В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

      Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую 

форму.  

      Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем 

требованиям, которые предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

      В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих 

упражнений, желательно ковер или индивидуальные коврики подстилки (многие 

задания выполняются сидя на полу). Оборудование для проведения уроков 

ритмики: мячи, шары разных размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, 

кегли, скакалки, гимнастические палки, колокольчики, барабанчики, бубны, 

ложки и т.п. – по количеству детей в классе. 

 

Способ определения результативности освоения программы 

Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем  на 

половине занятиях по ритмике. По окончании курса дети получают сертификат.  

Форма подведения итогов 
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Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах . 
 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  

"Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 
совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, 

отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать 

по кругу, между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые 
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движения с предметами, выполнять игровые и плясовые движения, 

согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по 

музыке и физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 
Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения».  
 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                            1 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2.Ходьба и бег. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Ритмико-гимнастические упражнения. 1 - 1 

5 5. Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, 

обруча в заданном  ритме под музыку. 

1 - 1 

6 6.Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

7 7. Строевые упражнения. Перестроения. 1 - 1 

8 8.Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 
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9 Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками 

на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений на музыкальные 

темы. 

1 - 1 

18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм. 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением 

1 - 1 

21 5. Упражнения в передаче игровых образов под 

музыку 

1 - 1 

22 6. Русские народные игры. 1 - 1 

23 7. Упражнения на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнения на умение сочетать движение с 

музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 
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26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Танцевальные упражнения и движения с 

предметами. 

1 - 1 

29 4.Элементы русских народных плясок. 2 - 2 

30 5. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Ходьба и бег. 

Разновидности 

ходьбы. 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг 

на полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах (под 

музыку). Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

4  Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, 

обруча в малом 

ритме 

Подбрасывание, перекатывание  малого 

мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, 

под музыку. ОРУ с флажками. 

Практика 
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Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

6  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолением препятствий с изменением 

ритма движений под различный темп 

музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

7 Строевые 

упражнения. 

Перестроения. 

Перестроение. Строевые упражнения 

ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, 

скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. ОРУ. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, 

Практика 
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движений отзванивание ритма мелодий. 

Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  

Упражнение на релаксацию. 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в 

движении 

характера музыки, 

на развитие 

двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в движении.  

Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений на 

музыкальные темы. 

Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнения, 

развивающие темп 

и ритм 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

20 Подвижные игры с 

пением и речевым 

сопровождением 

ОРУ. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением.Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения в Использование различных пособий, Практика 
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передаче игровых 

образов под музыку 

атрибутов для развития двигательной 

активности. Подражание животным в 

движении. ОРУ. Упражнение на 

релаксацию. 

22  Русские народные 

игры. 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в 

движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на 

умение сочетать 

движение с 

музыкой, 

упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

27 Соединение 

движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Танцевальные 

упражнения и 

движения с 

предметами 

ОРУ. Разучивание танцевальных 

упражнений и движений с предметами .  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на Танцевальные упражнения «русский Практика 
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развитие 

танцевального 

творчества 

хоровод», «танец с платочками», «хлоп 

да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение 

на релаксацию. 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», 

«пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская 

плясовая» Упражнения на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                          1  дополнительный  класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в 

малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча под музыку 

1 - 1 
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7 7. Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками 

на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с 

музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 
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25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

                                          Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности 

ходьбы 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг 

на полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах (под 

музыку). Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с изменением 

ритма музыки). Перестроение под 

музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 
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5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча 

в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. 

ОРУ с флажками. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолеванием препятствий с 

изменением ритма движений под 

различный темп музыки. ОРУ. Игра.  

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. ОРУ. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

Практика 
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релаксацию. 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, 

отзванивание ритма мелодий. 

Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в движении.  

Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений 

Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения 

ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов 

для развития двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижные 

Практика 
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палками игры. Упражнение на релаксацию. 

21  Упражнения с 

обручем 

Перестроения под музыку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для 

развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в 

движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на 

умение сочетать 

движение с 

музыкой, 

упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

27 Соединение 

движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные 

игры 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 
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29 Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками», «хлоп 

да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», 

«пружинка», «вертушка», «качание 

рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская 

плясовая» Упражнения на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

 

 

                                 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                         2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на 

полупальцах 

1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 
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6 6. Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с 1 - 1 
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гимнастическими палками 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития 

ритма 

1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с 

музыкой 

1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных 

плясок 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

                                  Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 
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1 Вводный  Инструктаж по ТБ. 

Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с 

изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная 

игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, 

обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа 

счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого 

мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в 

движении под изменяющийся 

темп музыки. ОРУ. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности 

ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма 

движений под различный темп 

музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение 

Практика 
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на релаксацию.  

8  Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике 

осени» 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с 

построениями под определенные 

доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы 

и бега. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений 

Основная стойка. Разновидности 

шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных 

способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами 

под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  

Практика 
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Упражнение на релаксацию. 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, 

на развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая 

характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении.  Игра.  

Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  движений Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые 

упражнения ОРУ. Упражнения 

на гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное творчество Использование различных 

атрибутов для развития 

двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ 

с гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных 

движений. Ритмичное 

Практика 
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выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные 

игры. Упражнение на 

релаксацию. 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, 

вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике 

«День птиц» 

Практика 

26 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. 

Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения 

«потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на развитие Танцевальные упражнения 

«русский хоровод», «танец с 

Практика 
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танцевального творчества платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. 

30 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения 

«русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп 

да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец 

«Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

 

                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                         3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в 

заданном ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание 1 - 1 
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малого мяча, обруча под музыку 

7 7. Упражнения с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4.Упражнение на координацию 

движений и на развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

14 5.Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими 

палками и с обручем 

1 - 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 - 1 

22 6. Упражнения на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать 1 - 1 
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движение с музыкой  

24 8. Упражнения на внимание 1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 - 1 

27 2. Танцевальные движения 1 - 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

                                     Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы 

под счет, под музыку, виды бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в 

зависимости от характера музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение для 

развития быстроты реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для 

Практика 
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развития координационных 

способностей 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под 

музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча в 

заданном ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя с 

изменением темпа счета, под музыку. 

Подвижная игра. ОРУ с флажками. 

Упражнения для укрепления свода 

стопы  

Практика 

6 Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча, обруча 

под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной 

ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и 

с преодолением препятствий, 

изменением ритма движений. 

Чередование ходьбы и бега с 

перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, скакалками, 

обручем под изменяющийся темп 

музыки. Подвижная игра. Упр. для 

укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных Практика 
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праздниках и концертах 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. ОРУ. 

Подвижная игра. Имитационные 

упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство 

с колокольчиком, его звучанием. ОРУ. 

Танцевальные движения. Подвижная 

игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений и на 

развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм 

мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Упр. для 

формирования правильной осанки. 

Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с 

барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

17 Импровизация Движения руками, ногами под Практика 
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движений динамические акценты музыки. Упр. для 

развития быстроты реакции 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с 

предметами. Стойка. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Подвижные 

игры. Упр. для развития игровой 

деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования 

правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. ОРУ с 

гимнастическими палками и с обручами. 

Подвижные игры. Упр. на развитие 

координационных  способностей  

Практика 

21 Упражнения для 

развития ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Сужение и расширении 

круга. ОРУ. Эстафета с обручами. Упр. 

для развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. 

Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, учитывая характер 

музыки. ОРУ. Музыкальная игра. 

Практика 
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Упражнение на расслабление  

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные 

движения 

Обучение танцевальным движениям. 

ОРУ. Музыкальная игра. Упр. для 

укрепления свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения 

с музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой 

моторики рук, чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Подвижные игры. 

Упр. на расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах  

Практика 

 

 

                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                        4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 



 

270  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на 

полупальцах 

1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и 

на координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 
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Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими 

палками 

1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с 

музыкой 

1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных 

плясок 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 
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Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды 

ходьбы под счет, под музыку, виды 

бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с 

изменением темпа движения. 

Отражение разными видами 

ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. 

ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Отражение хлопками 

ритмического рисунка мелодии. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития координационных 

способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с 

изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в 

шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, 

обруча под счет из положения стоя, 

сидя с изменением темпа счета, под 

музыку. Составление простых 

ритмических рисунков. Подвижная 

Практика 
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игра. ОРУ с флажками. 

Упражнения для укрепления свода 

стопы  

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого 

мяча, чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной 

ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности 

ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма 

движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под 

определенный темп музыкального 

сопровождения. Подвижная игра. 

Упр. для развития гибкости и для 

укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. 

Составление простых ритмических 

рисунков. Подвижная игра. Упр. 

для укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упр. развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на 

слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные 

Практика 
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внимание доли музыкального произведения. 

Исполнение различных ритмов на 

барабане в медленном и быстром 

темпе. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Исполнение различных 

ритмов колокольчиками в 

медленном и быстром темпе.  ОРУ. 

Танцевальные движения. 

Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений 

и на развитие 

двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. 

Играть, отстукивать и отзванивать 

ритм мелодии. Бег на полупальцах, 

притопы одной ногой и 

поочередно, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. 

Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Передача на различных 

инструментах  основных ритмов 

знакомых песен. Упр. для 

формирования правильной осанки. 

Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с 

колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 
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17 Импровизация 

движений 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на определенную 

тему. Упр. для развития быстроты 

реакции 

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для 

развития игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных 

атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ. 

Эстафеты со скакалками. Упр. для 

формирования правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на определенную 

тему. ОРУ с гимнастическими 

палками и с обручами. Игра с 

пением . Упр. на развитие 

координационных  способностей  

Практика 

21 Упражнения для 

развития ритма  

Выполнение отсроченных 

движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. 

Подражательные движения. 

Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для 

Практика 
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развития чувства ритма 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. Свободные движения 

под музыку разного характера на 

определенную тему.  ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. Упр. 

для развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, учитывая 

характер музыки. Подражательные 

движения.ОРУ. Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. 

для развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные движения Знакомство с новыми элементами 

танца и движениями: присядка, 

полуприсядка на месте и с 

продвижением. ОРУ. Музыкальная 

игра. Упр. для укрепления свода 

стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие 

танцевального 

творчества. Вальс. 

Знакомство с новыми элементами 

танца: шаг вальса прямой и с 

поворотом. Упр. на развитие 

мелкой моторики рук, чувства 

ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский 

хоровод», «танец с платочками», 

Практика 
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«хлоп да хлоп». Плясовая «Как 

пошли наши подруженьки гулять». 

Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

 

                            Методическое обеспечение программы 

 

Название раздела 

программы 

Основные 

формы работы 

с детьми 

Основные 

методы 

работы 

 

Оборудование 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

- урок; 

-учебно-

практическое 

занятие; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-парная (учитель 

ученик, ученик-

ученик); 

-игра; 

 

-показательный; 

-организации 

учебно-

практической, 

спортивной, 

игровой 

деятельности 

обучающихся; 

-стимулирова- 

ния и 

мотивации 

деятельности и 

поведения 

обучающихся; 

-контроля и 

самоконтроля 

деятельности и 

поведения 

обучающихся 

Малые мячи, 

обручи, 

флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки 

по количеству 

детей в классе; 

гимнастическая 

скамья, кегли, 

музыкальный 

инструмент 

Ритмические 

упражнения с детскими 

звучащими 

инструментами 

Детские 

барабаны, 

колокольчики 

по количеству 

детей в классе; 

музыкальный 

инструмент 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку 

Флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки 

по количеству 
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детей в классе; 

гимнастическая 

скамья; 

музыкальный 

инструмент 

Народные пляски и 

современные 

танцевальные движения 

Флажки, 

платочки; 

музыкальный 

инструмент  
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие (логопедические) 

занятия» для обучающихся с ЗПР   является  обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО и 

реализующей коррекционно-развивающую область АООП  (вариант 7.2). 

Рабочая программа  курса «Коррекционно-развивающие (логопедические) 

занятия»  разработана  на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального 

образования обучающихсяс ЗПР МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 34», индивидуального учебного плана на 2023/2024 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34; 

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»;  

 Примерной рабочей  программы начального общего образования; 
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 Приказ  Министерства Просвещения Российской Федерации: № 254 от 

20.05.2020 г. «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»; № 766 от 23.12.2020 г. «О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Алтайского 
края № 23 – 02/23/2585 от 30.12.2020г.  

Данная программа разработана с использованием рекомендаций  Л.М.Козыревой, 

Л.Н.Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой, Р.И.Лалаевой, 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Л.И.Тикуновой, И.С.Лопухиной, Е.Е. 

Коржаевой и общеобразовательной программы начальной школы по русскому 

языку. 

Целькурса:создание условий для диагностики, коррекции речевой 
недостаточности  и развития  полноценных навыков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР.  

Задачи курса: 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

 восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов;  

 обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

 коррекция недостатков грамматического строя речи; 
 улучшение возможностей диалогической и формирование монологической 

речи; 

 совершенствование коммуникативной функции речи; 
 повышение мотивации речеговорения; 

 обогащение речевого опыта; 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Курс «Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия» крайне важен для 
учащихся с задержкой психического развития (ЗПР), т.к. у  большинства детей  

отмечается сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых 

нарушений, сочетание различных дефектов речи. При этом многие  проявления 
патологии речи  связаны с общими психопатологическими особенностями этих 

детей.  У большинства детей с ЗПР  имеются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи, 

неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи. Все это 
сочетается с недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления.  
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В связи с этим, усвоение языковой системы обучающимися с ЗПР должно 

опираться на развитие мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, 

абстракции на речевом материале. 
Специфика логопедических занятий с обучающимися с ЗПР заключается в том, 

параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по развитию 

высших психических функций. Этой специфике подчинена логика построения 
логопедической работы, его содержание, приёмы и методы обучения. Это 

позволяет одновременно корректировать и развивать у обучающихся умения и 

навыки, необходимые для полноценного усвоения АООП НОО ОВЗ. 

Сроки овладения курсом «Коррекционно-развивающие (логопедические) 
занятия» обучающимися с ЗПР (вариант 7.2)   пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 
учебных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу 
соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 
тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить 

об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных 

нормах и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  
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Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 
литературных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, 

используя оценочную и эмоциональную лексику. 
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего 

замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 
проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера).  
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 
состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не 

понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях;  
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 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса «Коррекционно-
развивающие (логопедические) занятия» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 
поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения 
букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 
следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  
 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

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

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 
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позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны 
следующие предметные результаты логопедической работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»   1 КЛАСС. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в 

рамках программных требований), дифференцировать грамматическую 

категорию (подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 
обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 
различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих 
звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической 
структуры, определять его место в слоге или слове; определять 

последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре 

слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
 образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОСВОЕНИЯ КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»  1 (дополнительный) КЛАСС. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

В области фонематических процессов: 

 - сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

 - сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 
В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;  
 актуализированы и закреплены умения подбирать слова к разным лексическим 

группам;  

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 
 В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв;  

 сформированы представления о том, что звуки мы слышим и произносим, 
буквы мы видим и пишем; 

 сформировано умение определять твердые и мягкие согласные в слове и 

изолированно, уметь обозначать мягкость согласных на письме; 
 сформированы представления об ударении, умение определять место ударения 

в слове;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

 В области грамматического строя речи: 

 сформировано умение составлять предложение из отдельных слов; 

 сформировано умение подбирать слова в словосочетании (предмет и его 

признак); 
 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 умение пользоваться навыками словоизменения и словообразования на 

доступном лексическом материале; 
 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

 В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 составление небольшого рассказа(3-4 предложения) на заданную тему; 

 умение составлять рассказ  с опорой на наглядность (серию сюжетных 

картинок)  и без нее; 
 умение составить рассказ по опорной схеме. 

 В области письменной речи: 
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 сформирован навык написания строчных и заглавных букв, их соединений в 

словах; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 
рукописного текста, осуществления проверки; 

 навык письма под диктовку слов, предложений, написание которых не 

расходится с произношением; 
 умение употреблять заглавную букву в начале предложения и  постановка 

точки в конце; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную 

тему; 
 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 

слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»   2 КЛАСС. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков;  

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 
В области фонематических процессов: 

 - сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 
 - сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 
выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;  

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 
антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 
различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных 

букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 
мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 

на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  
 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 
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 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 
 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 
В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 
 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему 

с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 
 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 
прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 
проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или 
вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 
придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 
слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»  3 КЛАСС. 

В области звуковой стороны речи: 
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 сформированы все артикуляционные уклады правильного произношения 

звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 
произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 - сформированы умения дифференциации звуков на слух (звонких-глухих, 
твёрдых-мягких); 

 - сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

места  звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о частях речи (имя существительно, 

прилагательное, глагол, предлог), выработаны умения в подборе вопросов к 

словам; 

 сформированы умения давать толкование лексического значения слов;  
 уметь  подбирать родственные слова, используя все изученные части речи; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах;  
 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением, 

подбора слов в каждую лексическую группу. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 
различения письменных заглавных и строчных  букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 
на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; 

 умение работать с правилом написания безударных гласных в слове;  
 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано умение работать с деформированным предложением; 
 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение находить ошибки в неправильно построенных  

словосочетаниях, предложениях; 
 сформированы умения определять морфологический состав слов и 

выделять морфемы в слове; 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 
предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 
последовательности предложений в тексте; 

 умение устанавливать логику (связность, последовательность), точное 

формирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 



 

289  

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему 

с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 
 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 
В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 
прилагательные и выделять их на письме; 

 сформирован навык списывания с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверки; 

 сформирован навык правильного  письма под диктовку 
 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 
придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 

слов; 
 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении и 

письме. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

(ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»  4 КЛАСС. 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения дифференциации оппозиционных звуков на слух 

(звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

  сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения места  

звука в слове. 
В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о частях речи (имя существительно, 

прилагательное, глагол, предлог), выработаны умения в подборе вопросов к 
словам; 

 сформированы умения давать толкование лексического значения слов и 

использовать слова в речи;  

 умение  подбирать родственные слова, используя все изученные части 
речи; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов;  
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 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением, 

подбора слов в каждую лексическую группу, исключение лишнего. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, их 

характеристиках; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 
мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 

на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; 
 умение работать с правилом написания безударных гласных в слове;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

  выработано умение выполнять фонетический разбор слова. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано умение работать с деформированным предложением, 

текстом; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 
предложения из слов, данных в начальной форме; 

 сформированы навыки словоизменения и словообразования; 

 развито умение устанавливать связи между словами в предложении; 

 сформировано умение находить ошибки в неправильно построенных  
словосочетаниях, предложениях; 

 сформированы умения разбирать слова по составу и выделять морфемы в 

слове; 
 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение пересказа текста; 
 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 сформировано умение составлять план к тексту; 
 умение устанавливать логику (связность, последовательность), точное 

формирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

 составление рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 
 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 
В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать слова всех изученных частей речи и 
обозначать  их на письме; 

 сформирован навык правильного письма под диктовку и списывания с 

печатного и рукописного текста, осуществления проверки; 
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 сформировано умение составлять предложения на заданную тему и 

оформлять их на письме; 

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 
 анализировать текст и самостоятельно строить связное устное и 

письменное высказывание; 

 сформирован навык чтения целыми словами и понимания прочитанного; 
 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении и 

письме. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»,  

1 КЛАСС 

Программа  реализуется за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, её коррекционно-развивающей 

области, входящей во внеурочную деятельность, рассчитана  на  66 часов  (2 часа  

в  неделю),  33 рабочих  недели. Длительность логопедических занятий в 
соответствии с рекомендациями ФАООП растет постепенно: с 30 минут в 

сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 

полугодия. 

I. Диагностика речи обучающихся (4ч) 

II. Слово (11ч) 

Понятие о слове. Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. 
Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х 

слов. Главные члены предложения. Различение понятий «Слово – Предложение». 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет, и слов, обозначающих действия 
предмета. Выделение слов- предметов и слов- действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов – признаков на фоне других слов. 
Закрепление понятий о словах – предметах, действиях и признаках предметов. 

Обобщающие слова. Слова синонимы и антонимы. 

III. Звуки речи. Гласные звуки и буквы (12 ч) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа с 
функциональным дыханием. Гласные первого ряда. Образование гласных звуков 

[а], [о], [у], [э], [и], [ы]. Образование йотированных гласных: я, е, ю, е. выделение 

гласных звуков, слогов и слов.  

IV. Ударение (1 ч) 

Понятие ударения. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного 

слога в слове, его ударного гласного. 
V.Согласные. Звонкие и глухие согласные (24ч) 
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Согласные звуки и буквы. Образование согласных звуков Уточнение 

артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение 

звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 
слов. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердого и мягкого 

звучания согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных 2-го 

ряда.  
VI.Звуко-буквенный  и слоговой анализ и синтез слов (5ч) 

Выделение первого звука в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двух- 

и трехсложных слов на слоги.  
VII.Развитие связной речи (7 ч) 

Обучение последовательному пересказу: по вопросам, с опорой на действия, с 

опорой на предметные картинки. 

VIII.Проверка знаний, умений и навыков (2ч) 

Лексические темы с учетом национально-регионального компонента:  

«Осень» - особенности осени в регионе проживания. 

«Овощи и фрукты» - ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 
края. 

«Дикие животные» - ознакомление с редкими животными области. «Детеныши 

диких животных». 

«Домашние животные» - ознакомление с домашними животными родного края. 
«Детеныши домашних животных» 

 «Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 
«Птицы» - ознакомление с птицами нашего края. 

«Зима» - особенности зимы нашего края. 

«Весна» - особенности весны нашего края. 

«Цветы и растения» - растительный мир родного края. 
Перед началом коррекционных занятий проводится вводная диагностика устной 

речи обучающихся, составленная на основе тестовой методики  Т.А.Фотековой. 

Результаты фиксируются в сводной таблице, на основании которых оформляется 
речевая карта ребенка.  По окончании каждого года обучения будет проводиться 

итоговый контроль уровня сформированности письменной речи. В речевой карте 

ежегодно будет отмечаться динамика развития устной речи. На заключительном 

этапе обучения будет проведена итоговая диагностика устной и письменной речи 
обучающихся, отражающая результаты коррекционного обучения. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

(итоговая диагностика, май) 

 

Диктант 

Кот 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто 

играл с котом. Они были друзья. (19слов) 

(И.Н.Садовникова) 
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Списывание. 

Клён 

У дома рос клён. На ветки клёна сели птицы. Это галки. Серёжа дал им крошки 

хлеба и зёрна. (18слов) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ОНР 4 УРОВЕНЬ. 1 

КЛАСС. 

 

№ 

п./п. 

Дата 

провед

ения 

Тема занятия Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

1.   Звуки речи Знакомство с 

кабинетом, 
учителе-

логопедом, с 

ребятами 
Обследование 

звукопроизношен

ия 

Запомнить имена, 

свое рабочее 
место. 

Произносить без 

искажения все 
звуки речи 

2.   Слушать и слышать 

звуки 

Обследование 

состояния 
фонематических 

процессов 

Различать 

оппозиционные 
звуки речи 

3.   Мой словарик Обследование 

лексико-

грамматической 
стороны речи 

Называть 

обобщающие 

слова и 
конкретизировать 

новыми 

примерами 

каждую группу. 
Владеть 

навыками 

словообразования 
в пределах нормы 

4.   Расскажу я вам 
рассказ… 

Обследование 
связной речи. 

Устное сочинение 

«Как я провел 
лето» 

Составлять 
связное 

высказывание с 

соблюдением 
логической 

последовательнос

ти. 

5.   Слово как единица 

речи 

Выделение слова 

из текста, 
речевого потока. 

Соотнесение 

Соотносить слово 

с его значением. 
Выделять слова 

из речевого 
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слова и предмета. 
Условно-

графическое 

обозначение слов. 
Уточнение 

значений 

имеющихся  в 

активном словаре 
слов. 

 

потока. 

6.   Слово как единица 

речи 

Выделение слова 

из текста, 
речевого потока. 

Соотнесение 

слова и предмета. 
Условно-

графическое 

обозначение слов. 

Уточнение 
значений 

имеющихся  в 

активном словаре 
слов. 

 

Изменять слова-

предметы по 
числам. 

Определять род 

имени 
существительног

о, согласовывать 

его с 

местоимением 
«мой». 

7.   Слова - названия 
действий. 

 

Слова – названия 

действий, с 

которыми дети 
сталкиваются в 

быту, учебе, 

природе. Задания 
на уточнение 

представлений о 

словах, 

обозначающих 
действия. 

Упражнения на 

активизацию и 
обогащение 

предикативного 
словаря. 

Различать и 

графически 

изображать 
слова-предметы и 

слова-действия. 

Составлять 
простые 

нераспространен

ные предложения 

8.   Слова – названия 

признаков 

Упражнения на 

активизацию и 
обогащение 

Называть и 

графически 
изображать 
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предметов. 

 

словаря слов-
признаков: игры 

типа «Какой 

бывает?». Подбор 
слов, 

обозначающих 

признаки 
предметов.  

Подбор слов, 

обозначающих 

цвет, величину, 
форму, высоту, 

ширину, вкус, вес, 
скорость.  

слова, 
обозначающие 

признаки 

предметов (цвет, 
величину, форму, 

вкус и т.д.)  

Согласовывать 

прилагательные с 
существительны

ми в роде и 

числе. 
Распространять 

предложение 

введением в него 

определения 

9.   Слово в составе 
предложения. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам и их 

условно-

графическая 

запись.   

Различение слова 

и предложения.  

Знать термин 
«предложение». 

Отличать 

предложение от 
словосочетания 

Делить 

предложения на 

слова. 
Составлять схему 

предложения, 

|____   ____   __ . 
 10.   Слово в составе 

предложения. 

Подсчет слов в 

предложении. 

Составление 

предложений с 

использованием 

слов, 

обозначающих 

предметы, 

действия, 

признаки. 
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11.   Лексическая тема 
«Школа». 

Беседа о школе. 
Подбор слов - 

названий 

предметов к теме 
(школа, класс, 

урок, звонок, 

перемена, ученик, 

учитель  и т.д.). 
Выбор слов-

действий и слов-

признаков к 
словам-
предметам.  

Составление 
простых 

предложений по 

теме. Свободные 
высказывания с 

опорой на 

сюжетные 

картинки. 
Моделирование 

коммуникативны

х ситуаций с 
использованием 

формул речевого 

этикета. 

12.   Лексическая тема 
«Осень». 

 

Беседа об осени. 

Подбор слов - 
названий 

предметов к теме 

(солнце, дождь, 

ветер, листья, 
деревья  и т.д.). 

Выбор слов-

действий и слов-
признаков к 

словам-
предметам.  

Составление 

простых 
предложений по 

теме. Свободные 

высказывания с 

опорой на 
сюжетные 

картинки. 

13.   Слова с близким 

значением. 

Практическое 

знакомство со 
словами близкими 

по значению. 

Подбор слов с 
близким 

значением на 

заданную 

тему.Упражнения 
на установление 

смыслового 

однообразия слов. 
Активизация и 

обогащение 

словаря 
синонимов. 

Уметь подбирать 

слова близкого 
значения. 14.   Слова с близким 

значением. 

15.   Слова с 

противоположным 

Практическое 

знакомство со 

Уметь подбирать 

слова 
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значением. словами 
противоположным

и по значению. 

Подбор слов с 
противоположным 

значением на 

заданную 

тему.Упражнения 
на установление 

противоположног

о смысла слов с 
использованием 
парных картинок. 

противоположног
о значения. 16.   Слова с 

противоположным 

значением. 

17.   Лексическая тема 

«Как ты познаешь 
мир». 

 

Беседа об органах 

чувств и их 
значении в жизни 

человека. Подбор 

слов - названий 

предметов к теме 
(рука, язык, ухо, 

нос и т.д.).  Выбор 

слов-действий и 

слов-признаков к 
словам-
предметам.  

Составление 

простых 
предложений по 

теме. Свободные 

высказывания с 

опорой на 
сюжетные 

картинки. 

18.   Слова с 

обобщающим 
значением. 

Распределение 

названий 
предметов по 

группам. Подбор 

слов с 
обобщающим 

значением по 

лексическим 

темам. 
Активизация, 

уточнение и 

обогащение 
словаря 

обобщающих слов 

с помощью 

упражнений типа: 
назови предметы 

одним словом; 

найди лишнюю 

Называние 

видовых и 
родовых понятий. 
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картинку, назови 
все остальные 

картинки одним 

словом; подбери 
слово по 

аналогии: стол-
мебель, платье - ? 

19.   Лексическая тема 
«Режим дня. 

Правила личной 
гигиены». 

 

Беседа о режиме 
дня школьника. 

Подбор слов к 

теме (утро, день, 

вечер, ночь  и 
т.д.). Выбор слов-

действий и слов-

признаков к 
словам-

предметам. 

Подбор 

лексических 
средств для 

описания  режима 

дня.  

Составление 
простых 

предложений по 

теме. Свободные 

высказывания на 
тему. 

20.   Образование звуков 

речи. Гласные 
звуки и буквы: а, А.   

Сравнение 

неречевых и 
речевых звуков. 

Наблюдение за 

работой органов 

речи (органы 
артикуляции, 

голосообразовани

я, дыхания). 
Образование 

разных речевых 

звуков 

(сопоставление 
артикуляций и 

акустических 

характеристик 
разных звуков). 

Образование 

гласных звуков и 
особенности их 

произношения 

только с участием 

Знать 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. 

21.   Образование звуков 

речи. Гласные 

звуки и буквы: о, О.  

22.   Образование звуков 
речи. Гласные 

звуки и буквы: у, У.   

23.   Образование звуков 

речи. Гласные 

звуки и буквы: и, И.   
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голоса при 
отсутствии шума 

(произнесение по 

показу и 
словесной 

инструкции; 

уточнение 

артикуляционных 
укладов разных 

гласных звуков). 

Закрепление 
образа печатной и 

письменной 

буквы. Сравнение 

написания 
изученных букв. 

Чтение и письмо 
слов «ау», «уа».  

24.   Согласные звуки и 
буквы: н, Н. 

Образование 
согласных звуков 

– демонстрация 

артикуляционных 

укладов 
согласных звуков 

(на примере 

правильно 
произносимых 

детьми в группе) – 

создание шума, 

сочетание шума и 
голоса. 

Сопоставление 

согласных звуков 
различных групп - 

сонорных и 

шумных, звонких 

и глухих, твердых 
и мягких, 

свистящих и 

шипящих, 
взрывных и 

щелевых. 

Сопоставительные 

характеристики 

Знать 
правильную 

артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами. 

25.   Согласные звуки и 

буквы: с, С. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 
звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. 

26.   Согласные звуки и 

буквы: к, К. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. 

27.   Согласные звуки и 

буквы: т, Т. 

Знать 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
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особенностей их 
звучания и 
артикуляции.  

Характеристика 

звуков [Н], [Н], 

[C], [C], [К], [К], 

[Т], [Т]. 

Определение 

места звука в 

словах. Условно-

графическое 

обозначение 

мягкого 

согласного. 

Закрепление 

образа печатной и 

письменной буквы 

в упражнениях.  

Списывание букв 

с печатного текста 

и соотнесение с 

образцом. 

с символами и 
буквами. 

28.   Слоговая структура 
слова. Прямые и 
обратные слоги. 

 

Понятие слога. 
Слогообразующая 

роль гласного 

звука. 

Определение 
слоговой 

структуры слова 

путем 
ориентировки на 

гласные звуки. 

Сравнение слов с 

разным 
количеством 

слогов. Слоги 

прямые и 
обратные (СГ, 

ГС). Графические 

схемы прямых и 

обратных слогов. 

Уметь выполнять 
слоговой анализ 

и синтез слов. 

Научить 

перекодировать 
зрительную 

схему  

ритмического 
рисунка в 

звуковую с 

подключением 

моторного 
компонента.  
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Дифференциация 
данных вразброс 

прямых и 

обратных слогов. 
Деление слова на 

слоги. Подсчет 

количества 

слогов. 
Составление слов 

из прямых и 

обратных слогов. 
Чтение прямых и 

обратных слоговс 

использованием 
слоговой таблицы.  

29.   Звуковой состав 

слова. 

Определение 

звукового состава 
слов.  

Гласные и 

согласные звуки в 

составе слова. 

Оценка роли 
отдельных звуков 

в отражении 

значений слов. 
Сопоставление 

значений слов, 

структура 

которых 
отличается одним 

звуком. 

Упражнения в 
определении 

звукового состава 
слов:  

а) выделение 

звука на фоне 
слова, 

б) вычленение 

первого и 

последнего звука 
из слова, 

Уметь 

определять 

место, 

количество и 
последовательнос

ть звуков в слове. 

Уметь 

соотносить слово 
с его схемой.  
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в) определение 
места звука в 
слове, 

г)  определение 

количества, 

последовательнос

ти звуков и места 
каждого из них в 
составе слова. 

Составление 
графических схем 

звукового состава 

слов. 
Профилактика 

специфических 

ошибок в письме 
и чтении. 

30.   Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением 
согласных. 

Составление 

графических схем 

прямых закрытых 

слогов (СГС) и  
слоги со 

стечением 

согласных (ССГ, 

ГСС). 
Соотнесение 

диктуемых 

логопедом слогов 
с графическими 

схемами. 

Составление слов 

из сочетаний 
различных типов 

слогов по 

графическим 
схемам (СГС – 

СГ; ССГ – СГ и 
т.д.). 

Уметь 

определять тип 

слогов и 

соотносить их со 
схемой. 

31.   Ударные и 
безударные слоги. 

Понятие ударения, 
его 

смыслоразличител

ьная и 

Знать термин 
«ударение». 

Делить слова на 

слоги, определять 
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фонетическая 
роль – 

демонстрация 

примеров с 
изменением 

значения слов при 

перемещении 

ударения; вывод 
об особенностях 

произнесения 

ударного гласного 
в слове - более 

громкое и более 

длительное, чем 

произнесение 
безударных 

гласных. Анализ 

пар слов, сходных 
по звуко-

слоговому 

составу, но 

отличающихся 
местом ударного 

гласного. 

Разгадывание 

загадок с выбором 
слов-ответов по 

месту ударного 
гласного.  

ударный слог. 

32.   Звуко-слоговой 
анализ и синтез. 

 

Составление 
графических схем 

слогового состава 

слов с выделением 
места ударного и 

безударных 

слогов (Х-х; х-Х; 

Х-х-х; х-х-Х). 
Профилактика 

специфических 

ошибок в письме 
и чтении. 

Задания на 

закрепление 
представлений о 

Уметь выполнять 
звуко-слоговой 

анализ и синтез 

слов. 
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слоговом составе 
слов. 

Называние по 
заданию логопеда 

слов с разным 

количеством 

слогов (1, 2, 3) с 
опорой на 

демонстрируемые 

графические 

схемы. 
Выполнение 

заданий на 

запоминание 
рядов из двух-трех 

слов 

определенной 

слоговой 
структуры. 

Составление слов 

из предлагаемых в 
беспорядке 

слогов. 

Составление слов 

с опорой на 
предлагаемую 

логопедом 

ритмическую 
структуру с 

выделением 

ударного слога. 

Реконструкция 
слов путем 

перемещения 

места слогов, 
добавления,  

сокращения 

количества 
слогов.  

33.   Лексическая тема 
«Зима». 

Беседа о зиме. 
Подбор слов к 

теме (снег, лед, 

мороз  и т.д.). 
Выбор слов-

Умение 
составлять 

предложения и 

связные 
высказывания по 
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действий и слов-
признаков к 

словам-

предметам. 
Подбор 

лексических 

средств для 

описания  
признаков зимы.  

теме с опорой на 
картинки. 

34.   Звук и буква л, Л. 

 

Диагностические 

задания: 1) на 

определение 

заданного 
логопедом 

речевого звука 

(гласный или 
согласный, мягкий 

или твердый, 

звонкий или 

глухой) 
воспроизведение 

его акустических 

и 
артикуляционно-

голосовых 

характеристик; 2) 

на называние 
букв, 

демонстрируемых 

логопедом с 
помощью 

разрезной азбуки. 

Подведение к 

выводу; звуки мы 
слышим и 

произносим, 

буквы мы видим и 

пишем. 
Обучающее 

занятие. 

Назначение букв в 
письменной 

речи.характеристи

ки элементов 

букв, их 

Знать 

правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. 

35.   Звук и буква р, Р.   

36.   Звук и буква в, В. 

 

37.   Звук и буква.п, П. 

38.   Звук и буква м, М. 

39.   Звук и буква б, Б. 

40.   Звук и буква д, Д. 

41.   Звук и буква ж, Ж. 

42.   Звук и буква ш, Ш. 

43.   Звук и ч, Ч. 

44.   Звук и буква г, Г. 

45.   Звук и буквай.  

46.   Звук [у] и буква у 

 

Знать 

правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. 

47.   Звук [о] и буква о 

 

48.   Звук [ы] и буква ы. 

 

49.   Звук [э] и буква э 
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пространственной 
ориентировки и 

движений руки 

для 
воспроизведения. 

Буквы печатные и 

рукописные; 
заглавные и 
прописные.  

50.   Обозначение 

мягкости согласных 
с помощью букв Я, 
Ё, Ю, Е. 

Различение 

парных гласных 
А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-

Е, Ы-И. 

Произношение 

прямых слогов со 
звуком [М] в 

сочетании со 

гласными первого 
ряда (МА, МО, 

МУ…), затем 

второго ряда (МЯ, 

МЁ, МЫ, МИ…). 
Аналогичные 

упражнения с 

другими 
согласными 

звуками. 

Закрепление с 

помощью 
упражнений 

подбора к 

данному мягкому 
варианту – 

твердого и 

наоборот. Работа 

по сопоставлению 
значений и 

звучания  слов 

типа МАЛ-МЯЛ, 
ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Знать 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. Уметь 

различать 

твёрдые и мягкие 
согласные. 

51.   Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е. 

52.   Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е. 

53.   Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е. 

54.   Обозначение 

мягкости с 

Сопоставление 

форм 

Уметь различать 

твёрдые и мягкие 
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помощью буквы Ь. 

 

множественного и 
единственного 

числа таких слов, 

как КОНИ-КОНЬ, 
СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и 

т.п.  Определить, 

что мягкость 
звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для 

обозначения 
мягкости в этих 

случаях 

применяется 

специальная буква 
- мягкий знак. 

Прочтение 

стихотворения о 
роли мягкого 

знака. Сравнение 

слов, 

различающихся 
твердым или 

мягким звуком 

(шест-шесть, 

хорь-хор, брат-
брать). 

согласные. 

55.   Звонкие и глухие 
согласные. 

 

Уточнение 

акустических и 

артикуляционных 
признаков 

сходства и 

различий в 
звучании звонких 

и глухих 

согласных звуков. 

Звуки согласные 
парные по 

звонкости-

глухости. Звуки 
согласные звонкие  

непарные. (Звуки 

и буквы М, Л, Н, 

Р, Й). Звуки 

Уметь 

определять  

участия 
голосовых связок 

в звучании 

звонких звуков с 
помощью 

тактильных 

ощущений. 
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согласные глухие  
непарные (Х, Ц, Ч, 

Щ).  Звуки и 
буквы Ч, Щ.  

56.   Дифференциация 
парных звуков и 
букв Б-П.  

Подбор пар звуков 
по звонкости-

глухости. 

Соотнесение с 
соответствующим

и буквами. 

Составление и 

преобразование 
слогов с парными 

звонкими-

глухими. 
Сопоставление 

значений слов, 

отличающихся по 

признаку 
звонкости-

глухости звука в 

их составе. 

Профилактика 
специфических 

ошибок в письме 

и чтении. 

Дифференцирова
ть звуки в 

изолированной 

позиции, в 
слогах, словах. 57.   Дифференциация 

парных звуков и 
букв Б-П. 

58.   Дифференциация 

парных звуков и 
букв Д-Т.  

59.   Дифференциация 
парных звуков и 
букв Д-Т.  

60.   Дифференциация 

парных звуков и 
букв В-Ф.  

61.   Дифференциация 

парных звуков и 
букв В-Ф. 

62.   Дифференциация 
парных звуков и 
букв Г-К-Х.  

63.   Дифференциация 

парных звуков и 
букв Г-К-Х. 

64.   Составление 

рассказа по 

сюжетной картине  

Умение 

составлять 

связное 
высказывание из 

4-5 предложений 

по сюжетной 
картине. 

Определение 

логической 

последовательнос
ти событий. 

Уметь составлять 

текст из 4-5 

предложений по 
сюжетной 

картине, 

определять 
логическую 

последовательнос

ть событий на 

картине. 
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65.   Итоговый 
контрольный 

диктант 

Проверка навыков 
сформированност

и письма под 

диктовку 

Уметь писать под 
диктовку в 

соответствии с 

программными 
требованиями 

66.   Контрольное 
списывание 

Проверка навыков 
сформированност

и письма 

Уметь правильно 
списывать текст   

Итого: 66 

часов 

   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»,  

1 (дополнительный) КЛАСС 

Программа  реализуется за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, её коррекционно-развивающей 
области, входящей во внеурочную деятельность, рассчитана  на  66 часов  (2 часа  

в  неделю),  33 рабочих  недели. Длительность логопедических занятий в 

соответствии с рекомендациями ФАООП растет постепенно: с 30 минут в 

сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 

полугодия. 

Диагностика речи обучающихся (1-15 сентября) – 4ч 

IV. Предложение (3 ч) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные 

члены предложения.  
V. Слово (7ч) 

Понятие о слове. Различение понятий «Слово – Предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет, и слов, обозначающих действия 
предмета. Выделение слов- предметов и слов- действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов – признаков на фоне других слов. 
Закрепление понятий о словах – предметах, действиях и признаках предметов. 

VI. Звуки речи. Гласные звуки и буквы (11ч) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа с 

функциональным дыханием. Гласные первого ряда. Образование гласных звуков 
[а], [о], [у], [э], [и], [ы]. Образование йотированных гласных: я, е, ю, е. выделение 

гласных звуков, слогов и слов.  

IV. Ударение (2ч) 

Понятие ударения. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного 

слога в слове, его ударного гласного. 
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V.Звонкие и глухие согласные (23ч) 

Образование согласных звуков Уточнение артикуляции и акустических 

признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и глухих согласных 
на слух и в произношении на материале слогов и слов. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердого и мягкого звучания согласных. 

Обозначение мягкости согласных при помощи гласных 2-го ряда. Звуки [п] - [п’], 
буквы П-п. Звуки [б] - [б’], буквы Б-б. Дифференциация б-п. Звуки [т] - [т’], 

буквы Т-т. Звуки [д] - [д’], буквы Д-д. Дифференциация д-т. Звуки [г] - [г’], буквы 

Г-г. Звуки [к] - [к’], буквы К-к. Дифференциация г-к. Звуки [с] - [с’], буквы С-с. 

Звуки [з] - [з’], буквы З-з. Дифференциация з-с.  
Звуки [в] - [в’], буквы В-в. Звуки [ф] - [ф’], буквы Ф-ф. Дифференциация в-ф.  

Звук [ш], буквы  Ш-ш. Звук [ж], буквы Ж-ж. Дифференциация  ж-ш.  

Звук [ч], буквы Ч-ч. Звук [щ], буквы Щ-щ. Дифференциация ч-щ.  

VI.Звуко-буквенный  и слоговой анализ и синтез слов (5ч) 

Выделение первого звука в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двух- 

и трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 
синтез слов» 

VII.Развитие связной речи (9ч) 

Обучение последовательному пересказу: по вопросам, с опорой на действия, с 

опорой на предметные картинки. 
VIII.Проверка знаний, умений и навыков (2ч) 

Лексические темы с учетом национально-регионального компонента:  

«Осень» - особенности осени в регионе проживания. 
«Овощи и фрукты» - ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 

края. 

«Дикие животные» - ознакомление с редкими животными области. «Детеныши 

диких животных». 
«Домашние животные» - ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных» 

 «Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 

«Птицы» - ознакомление с птицами нашего края. 

«Зима» - особенности зимы нашего края. 

«Весна» - особенности весны нашего края. 
«Цветы и растения» - растительный мир родного края. 

Перед началом коррекционных занятий проводится вводная диагностика устной 

речи обучающихся, составленная на основе тестовой методики  Т.А.Фотековой. 
Результаты фиксируются в сводной таблице, на основании которых оформляется 

речевая карта ребенка.  По окончании каждого года обучения будет проводиться 

итоговый контроль уровня сформированности письменной речи. В речевой карте 

ежегодно будет отмечаться динамика развития устной речи. На заключительном 
этапе обучения будет проведена итоговая диагностика устной и письменной речи 

обучающихся, отражающая результаты коррекционного обучения. 
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Контрольно-измерительные материалы 

(итоговая диагностика, май) 

 

Диктант 

Кот 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто 
играл с котом. Они были друзья. (19слов) 

(И.Н.Садовникова) 

 

Списывание. 

Клён 

У дома рос клён. На ветки клёна сели птицы. Это галки. Серёжа дал им крошки 

хлеба и зёрна. (18слов) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ОНР 4 УРОВЕНЬ. 1 

КЛАСС. 

 

№ 

п./п. 

Дата 

провед
ения 

Тема занятия Содержание 

коррекционной 
работы 

Виды 

деятельности 
обучающихся 

67.   Звуки речи Знакомство с 
кабинетом, 

учителе-

логопедом, с 
ребятами 

Обследование 

звукопроизношен

ия 

Запомнить имена, 
свое рабочее 

местоПроизносит

ь без искажения 
все звуки речи 

68.   Слушать и слышать 
звуки 

Обследование 
состояния 

фонематических 

процессов 

Различать 
оппозиционные 

звуки речи 

69.   Мой словарик Обследование 

лексико-
грамматической 

стороны речи 

Называть 

обобщающие 
слова и 

конкретизировать 

новыми 

примерами 
каждую группу. 

Владеть 

навыками 
словообразования 

в пределах нормы 

70.   Расскажу я вам 

рассказ… 

Обследование 

связной речи. 

Устное сочинение 

Составлять 

связное 

высказывание с 
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«Как я провел 
лето» 

соблюдением 
логической 

последовательнос

ти. 

71.   Слово. 

Предложение 

Понятие о 

предложении. 
Составление 

простого 

предложения, его 
схемы. 

Знать термин 

«предложение». 
Отличать 

предложение от 

словосочетания 
Делить 

предложения на 

слова. 

Составлять схему 
предложения, 

|____   ____   __ . 

 

72.   Связь слов в 

предложении 

Наблюдение связи 

слов в 
предложении. 

Составление 

предложения из 3-
х слов. Главные 

члены 

предложения.  

 

Понимать связь 

слов в 
предложении, 

которая 

выявляется при 
помощи вопроса 

от главного слова 

в словосочетании 

к зависимому. 
Соотносить 

предложение со 

схемой. 

73.   Интонационные 

особенности 
предложения. 

Интонационная 

законченность 
предложения. 

Определение 

интонационной 
завершенности 

предложения 

Определять 

интонационную 
особенность 

предложения, 

составлять 
вопросительные, 

восклицательные 

предложения. 

74.   Слова, 

обозначающие 
предметы. 

Понятие о слове. 

Различение 
понятий «Слово – 

Предложение». 

Слова, 

обозначающие 
предмет.  

Владеть 

термином 
«слово». 

Называть и 

графически 

изображать 
слова, 

обозначающие 

предметы (живые 
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и неживые). 
Ставить вопросы 

к словам-

предметам 

75.   Слова-предметы Множественное 

число имен 
существительных. 

Род имени 

существительного 

Изменять слова-

предметы по 
числам. 

Определять род 

имени 
существительног

о, согласовывать 

его с 

местоимением 
«мой». 

76.   Слова, 

обозначающие 

действия предмета. 

Практическое 

овладение 

навыками 

составления 
простого 

нераспространенн

ого предложения. 
Графическое 

изображение 

простых 

предложений. 
Подбор слов к 

графическим 

схемам. 

Различать и 

графически 

изображать 

слова-предметы и 
слова-действия. 

Составлять 

простые 
нераспространен

ные 

предложения. 

77.   Слова-предметы и 

слова- действия  

Дифференциация 

слов, 
обозначающих 

предмет, и слов, 

обозначающих 
действия 

предмета. 

Выделение слов - 

предметов и слов- 
действий 

предметов из 

предложения. 

Различать и 

графически 
изображать 

слова-предметы и 

слова-действия. 
Составлять 

простые 

нераспространен

ные предложения 

78.   Слова, 

обозначающие 
признак предмета 

Развитие словаря 

признаков. 
Подбор признаков 

к предметам. 

Соотнесение слов, 

Называть и 

графически 
изображать 

слова, 

обозначающие 
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обозначающих 
признаки 

предметов, со 

схемой. Развитие 
навыков 

постановки 

вопросов к 

словам-признакам.  

признаки 
предметов (цвет, 

величину, форму, 

вкус и т.д.)  
 

79.   Слова-признаки Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде и числе. 

Наблюдение за 
окончанием слов. 

Распространение 

простого 
предложения 

определением. 

Роль имен 

прилагательных в 
речи. 

Согласовывать 
прилагательные с 

существительны

ми в роде и 

числе. 
Распространять 

предложение 

введением в него 
определения 

80.   Слова-предметы, 

слова-действия, 

слова- признаки. 

Дифференциация 

слов, 

обозначающих 

предметы, 
действие 

предметов и 

признаки 
предметов. 

Различать слова, 

обозначающие 

предметы, 

действие 
предметов и 

признаки 

предметов. 

81.   Звук и буква.  Различение 
речевых и 

неречевых звуков. 

Образование 
звуков речи. 

Работа с 

функциональным 

дыханием.  

Сравнивать звуки 
по способу их 

образования 

(гласные, 
согласные). 

Знать, что буква 

–это графический 

образ звука.  
 

82.   Гласные первого 

ряда. 

Звук [а] и буква а 

 

Образование 

гласных звуков 

[а], [о], [у], [э], [и], 

[ы].выделение 
гласных звуков, 

слогов и слов.  

Выделять 

гласные звуки из 

речи и 

соотносить их с 
условным 

символом, 

соотносить звук с 

83.   Звук [у] и буква у 
 

84.   Звук [о] и буква о 
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 буквой. Четко 
произносить 

звук, знать 

правильную 
артикуляцию 

звука. Выделять 

звук из ряда 

гласных, слогов, 
слов; определять 

место звука в 

слове; соотносить 
звук с буквой. 

85.   Звук [ы] и буква ы. 
 

86.   Звук [э] и буква э 

 

87.   Гласные 2 ряда 
Звук [и] и буква и 

 

Выделение 
гласных 2 ряда в 

словах на письме, 

на слух – в 
открытой позиции 

Обозначать 
мягкость 

согласных на 

письме и в 
схемах при 

помощи гласной 

88.   Буква я 

 

Образование 

йотированных 

гласных: я, е, ю, е. 

Определять 

количество 

звуков 
йотированной 

гласной в разных 

позициях. 

Соотносить звук 
с буквой. 

89.   Буква е 

 

90.   Буква ё. 

 

91.   Буква ю 
 

92.   Ударение  Понятие об 
ударении. Место 

ударения в слове. 

Выделение 
ударного слога в 

слове, его 

ударного 

гласного. 
Соотношение 

слова с его 

ритмическим 
рисунком. 

 

Знать термин 
«ударение». 

Делить слова на 

слоги, определять 
ударный слог.  

93.   Смыслоразличитель

ная роль ударения. 

Определение 

ударного слога в 

словах, 
наблюдение за 

изменением 

смысла слова в 

Объяснять 

значение слова в 

зависимости от 
ударения 



 

316  

зависимости от 
ударения. 

94.   Согласные звуки. 

Работа органов 

речи при 

образовании 
согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 
 

Уточнение 

артикуляционно-

акустических 

признаков 
согласных. 

Дифференциация 

гласных и 
согласных звуков. 

Учить различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки 
устно  и 

соответствующие 

им буквы на 
письме.  

 

Сравнивать звуки 

по способу их 

образования. 

Различать 
твердые и мягкие 

согласные звуки 

устно и на 
письме. 

95.   Звонкие и глухие 

согласные. 

 

Уточнение 

артикуляции и 

акустических 
признаков звонких 

и глухих 

согласных. 

Различение 
звонких и глухих 

согласных на слух 

и в произношении 
на материале 

слогов и слов 

Сравнивать 

правильную 

артикуляцию 
звуков. 

Соотносить звуки 

с символами и 

буквами.  

96.    Звуки [п] - [п’], 

буквы П-п. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик  

звуков. 

Соотнесение 

звуков с буквами, 
символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 
письме. 

Сравнивать 

правильную 

артикуляцию 
звуков,  

соотносить звуки 

с символами и 

буквами.  

97.   Звуки [б] - [б’], 
буквы Б-б. 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик  

Знать и 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 
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звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 
«опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

звуков. 
Соотносить звуки 

с символами и 

буквами.  

98.   Дифференциация 

п-б 

Дифференциация 

звуков б-п в 
устной и 

письменной речи 

в слогах и словах,  

словосочетаниях и 
предложениях. 

Дифференцирова

ть звуки в 
изолированной 

позиции, в 

слогах, словах 

99.   Звуки [т] - [т’], 

буквы Т-т. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 

характеристик  
звуков. 

Соотнесение 

звуков с буквами, 
символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. 

100.   Звуки [д] - [д’], 
буквы Д-д. 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 
«опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

Сравнивать 
правильную 

артикуляцию 

звуков. 

Соотносить звуки 
с символами и 

буквами. 

101.   Дифференциация 

д-т 

Дифференциация 

звуков д-т в 
устной и 

письменной речи 

в слогах и словах, 

словосочетаниях и 
предложениях. 

 

Дифференцирова

ть звуки в 
изолированной 

позиции, в 

слогах, словах 

102.   Звуки [г] - [г’], Уточнение и Знать 
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буквы Г-г. сравнение 
артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами. 

103.   Звуки [к]-[к’], 

буквы К-к. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик  

звуков. 

Соотнесение 
звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 
письме. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 
звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами 

104.   Дифференциация г-

к 

Выделение звуков 

[г] – [к] в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Дифференцирова

ть звуки  в 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

105.   Звуки [с] - [с’], 

буквы С-с. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 

характеристик  
звуков. 

Соотнесение 

звуков с буквами, 
символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами 

106.   Звуки [з] - [з’], 
буквы З-з. 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 

Знать 
правильную 

артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами 
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«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

107.   Дифференциация 

з-с 

Дифференциация 

звуков з-с в 

устной и 
письменной речи 

в слогах и словах. 

В предложениях. 

Дифференцирова

ть звуки в 

изолированной 
позиции, в 

слогах, словах 

108.   Звуки [в] - [в’], 

буквы В-в 

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

Знать 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами 

109.   Звуки [ф] - [ф’], 

буквы Ф-ф. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик  

звуков. 

Соотнесение 
звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 
письме. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 
звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами 

110.   Дифференциация 

в-ф 

Дифференциация 

звуков в-ф в 

устной и 

письменной речи 
в слогах и словах. 

Выделение звуков 

[в] – [ф] в 
предложениях.  

 

Дифференцирова

ть звуки в 

изолированной 

позиции, в 
слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

111.   Звук [ш], буквы  Ш-

ш. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик  

звуков. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 
звуков, 

соотносить звуки 
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Соотнесение 
звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

с символами и 
буквами 

112.   Звук [ж], буквы Ж-

ж. 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик  

звуков. 

Соотнесение 

звуков с буквами, 
символами и 

«опорами» для их 

обозначения на 
письме. 

Знать 

правильную 

артикуляцию 
звуков, 

соотносить звуки 

с символами и 

буквами 

113.   Дифференциация 
ш-ж 

Дифференциация 
звуков ж-ш в 

устной и 

письменной речи 
в слогах и словах. 

Дифференцирова
ть звуки в 

изолированной 

позиции, в 
слогах, словах 

114.   Звук [ч], буквы Ч-ч. Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик  
звуков. 

Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 
«опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

Знать 
правильную 

артикуляцию 

звуков, 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами 

115.   Звук [щ], буквы Щ-

щ. 

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

Знать 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами 

116.   Звук [ц], буквы Ц-ц. Уточнение и Знать 
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сравнение 
артикуляции и 

характеристик  

звуков. 
Соотнесение 

звуков с буквами, 

символами и 

«опорами» для их 
обозначения на 

письме. 

правильную 
артикуляцию 

звуков, 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами 

117.   Звуко-буквенный 

анализ  

односложных слов  

Развитие навыков 

выделения звука, 

соотнесение звука 
с буквой, 

определение места 

звука в слове. 
Усвоение 

учениками 

количества и 

порядка звуков в 
слове. 

Определение 

места, количества 
и 

последовательнос

ти звуков в слове. 

Уметь 

определять 

место, 
количество и 

последовательнос

ть звуков в слове. 
Уметь 

соотносить слово 

с его схемой. 

118.   Звуко-буквенный 

анализ двусложных 
слов  

Определение 

места, количества 
и 

последовательнос

ти звуков в слове. 

Работа с 
цифровым рядом 

и заданной схемой 

Уметь 

определять 
место, 

количество и 

последовательнос

ть звуков в слове. 
Уметь 

соотносить слово 

с его схемой. 

119.   Деление слов на 

слоги 
 

 

Выделение 

первого слога в 
слове, 

слогоритмическая 

схема слова. 
Составление 

слогоритмической 

схемы слова. 

Определение 
количества слогов 

Научить 

перекодировать 
зрительную 

схему  

ритмического 
рисунка в 

звуковую с  

подключением 

моторного 
компонента 
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в слове.  

120.   Порядок слогов в 
слове 

Слоговой анализ и 
синтез слов 

(составление слов 

из слогов и 

деление слов на 
слоги; анализ и 

синтез 

двусложных слов, 
полученных путём 

перестановки 

слогов) 

Уметь выполнять 
слоговой анализ 

и синтез слов 

121.   Звуко-буквенный 

синтез слов 

Составление слов 

из букв. Работа с 
буквенными 

ребусами. 

 

122.    

Последовательный 

пересказ текста 
«Как медведь сам 

себя напугал» по 

картинкам и 

вопросам 
 

 

Пересказ текста с 

опорой на 
вопросы учителя-

логопеда и 

предметные 

картинки. 

 

Уметь составлять 

пересказ текста с 
опорой на 

вопросы и 

предметные 

картинки. 
Уметь связно и 

последовательно 

излагать свои 
мысли. 

123.   Последовательный 
пересказ текста 

«Спор животных» 

Пересказ текста 
по ролям и 

целиком 

Уметь составлять 
пересказ текста с 

опорой на 

вопросы. 
Уметь связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

124.   Пересказ текста 
описательного 

характера 

«Альма» 

Пересказ текста 
описательного 

характера с 

опорой на 

картинный план 

Уметь составлять 
текст по 

картинному 

плану. Уметь 

последовательно 
излагать свои 

мысли 

125.   Пересказ текста 

описательного 
характера 

Пересказ текста 

описательного 
характера с 

Уметь составлять 

текст по 
картинному 
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«Времена года» опорой на 
картинный план 

плану. Уметь 
последовательно 

излагать свои 

мысли 

126.   Рассказ 

описательного 
характера «Лиса» 

Умение 

составлять рассказ 
– описание 

животного (с 

опорой на 
картинный план) 

Уметь составлять 

рассказ-описание 
с опорой на 

картинный план 

127.   Краткий пересказ 
текста «Водолаз и 

акула» 

Краткое 
изложение 

рассказа, 

составление 
задачи. 

Уметь находить 
главную мысль 

рассказа. Уметь 

кратко 
пересказывать 

текст 

128.   Пересказ текста 

«Ласточка» по 

плану 

 Составление 

плана рассказа и 

рассказывание по 
плану. 

 

Умение 

анализировать 

текст в 
соответствии с 

учебной задачей. 

129.   Творческий 

пересказ по 

обозначенному 
началу текста 

«Запасы на зиму» 

Самостоятельное 

составление 

середины и конца 
рассказа 

Уметь 

осуществлять 

творческий 
пересказ 

фрагмента. 

Умение 

анализировать 
текст в 

соответствии с 

учебной задачей. 

130.   Составление 
рассказа по 

сюжетной картине  

Умение 
составлять 

связное 

высказывание из 

4-5 предложений 
по сюжетной 

картине. 

Определение 

логической 
последовательнос

ти событий. 

Уметь составлять 
текст из 4-5 

предложений по 

сюжетной 

картине, 
определять 

логическую 

последовательнос

ть событий на 
картине. 

131.   Итоговый 

контрольный 
диктант 

Проверка навыков 

сформированност
и письма под 

Уметь писать под 

диктовку в 
соответствии с 
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диктовку программными 
требованиями 

132.   Контрольное 

списывание 

Проверка навыков 

сформированност

и письма 

Уметь правильно 

списывать текст   

Итого: 66 

часов 

   

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ», 

2 КЛАСС 

Программа  реализуется за счёт части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, её коррекционно-развивающей 

области, входящей во внеурочную деятельность, рассчитана  на  68 часов  (2 часа  

в  неделю),  34 рабочих  недели. 
Содержание курса «Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия» 

состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, 

профилактику и коррекцию нарушений формирования процесса чтения и 

письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также 
звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой 

слова, выделением ударных и безударных слогов.  

Диагностика речи обучающихся (1-15 сентября) – 4ч 

Гласные звуки и буквы (17ч) 

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений. Звук и буква. 

Звуковой анализ и синтез слов. Звуковой анализ и синтез слов с опорой на 
цифровой ряд 

Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация гласных после твёрдых и мягких 

согласных «а-я», «о-ё» ,«ы-и», «у-ю».  Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы «ь». 
Звонкие и глухие парные согласные (12ч) 

Дифференциация парных согласных «б-п», «д-т», «в-ф», «з-с», «ж-ш», «г-к». 

Оглушение парных согласных в середине и на конце слов.  
Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство (4ч) 

Дифференциация гласных о-а, согласных б-д, согласных п-т. 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат и сонорных звуков 

Дифференциация согласных «с-ш», «з-ж», «с-ц», «ч-ц», «ч-щ», «р-л». 
Слоговой анализ и синтез слов (10 ч) 

Слоговой анализ и синтез слов. Безударная гласная. 

Работа со словом (9ч) 

Однокоренные слова. Родственные слова. Корень слова. Словообразование. 

Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью 

суффиксов. Состав слова. 

Слова-синонимы. Слова- антонимы 
Развитие связной письменной речи  (10ч) 
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Деформированное предложение, деформированный текст. Письменные ответы на 

вопросы. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, опорным словам. 

Выборочное письмо.  Составление рассказа по опорным словам. Составление 
рассказа по заданному началу, концу 

Проверка знаний, умений и навыков (2ч) 

Развитие речи по лексическим темам: «Грибы»,  «Овощи», «Фрукты»,  
«Ягоды. Домашние заготовки», «Осень», «Деревья», «Дикие животные», «Дикие 

животные готовятся к зиме», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 

«Домашние животные и их детеныши»,  « Домашние птицы», «Зима», «Одежда и 

обувь», «Зимние забавы. Новый год», «Человек. Части тела», «Транспорт», 
«Транспорт. ПДД», «Материалы и инструменты», «Профессии. Строительство», 

«Защитники Отечества», «Времена года. Календарь весны», «Мамин день. 

Семья», «Ранние признаки весны. Первые цветы», «Электроприборы. Ателье», 

«Весна в природе», «Труд людей весной», «Космос», «Возвращение птиц. 
Насекомые», «Посуда», «Продукты питания»,  «Животные жарких стран», 

«Животный мир Севера». 

Развитие оптико-пространственных представлений. 

Развитие зрительно-пространственного восприятия. Формирование 

представлений о «схеме тела» человека. Формирование умений ориентироваться 

в направлениях пространства («малое» пространство). Формирование умений в 

определении  последовательности элементов ряда.  Развитие артикуляционной 
моторики, мелкой моторики, координации движений, чувства ритма и темпа. 

Развитие пространственных представлений и воображения. Развитие графо-

моторных навыков. Развитие внимания, образного мышления, зрительной памяти 
и представлений. Развитие зрительно-пространственной памяти. Работа с 

предложно-падежными конструкциями.  

 

Контрольно-измерительные материалы, 2 класс 

1. Вводная диагностика (сентябрь) 

Диктант 

Наш дом 

Машина привезла много угля. Углём мы топим печку. Из трубы идёт дымок. 

Зимой трещат сильные морозы. Часто метут метели. А дома всегда тепло. (23 

слова) 

(И.Н.Садовникова) 
Списывание  

Приближалась осень. Чаще стали выпадать дожди. Земля в саду уже усыпана 

жёлтыми листьями. Реже слышны голоса певчих птиц. Они готовятся к перелёту 
в тёплые края. (25 слов) 

(И.Н.Садовникова) 

2. Итоговая диагностика (май) 

Диктант 

Друзья 
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Ребята города Москвы любят ходить в парк. У Андрюши Соловьёва есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принёс 

корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями.  
 (А.Н.Матвеева) 

Списывание 

Кто как зиму встретил 

Летучие мыши забрались в дупло. Ёж прикрылся сухими листьями. Лягушки 

зарылись в мох. Медведь спит в берлоге. Белка сменила на зиму шубку и 

починила гнездо. Лисица в норе себе из листьев постель сделала. (33 слова)  

(И.Н.Садовникова) 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ. 

 2 КЛАСС 

 

№ п./п. Дата 

проведени

я 

Тема занятия Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

1.   Звуки речи Знакомство с 

кабинетом, учителе-

логопедом, с 
ребятами 

Обследование 

звукопроизношения 

Запомнить имена, 

свое рабочее 

место 
Произносить без 

искажения все 

звуки речи 

2.   Слушать и 

слышать звуки 

Обследование 

состояния 
фонематических 

процессов 

Различать 

оппозиционные 
звуки речи 

3.   Мой словарик Обследование 

лексико-

грамматической 
стороны речи 

Называть 

обобщающие 

слова и 
конкретизировать 

новыми 

примерами 
каждую группу. 

Владеть навыками 

словообразования 

в пределах нормы 

4.   Расскажу я вам 
рассказ… 

Обследование 
связной речи. Устное 

сочинение «Как я 

провел лето» 

Составлять 
связное 

высказывание с 

соблюдением 

логической 
последовательнос

ти. 

5.   Путешествие во Временная Уметь определять 
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времени и 
пространстве  

последовательность 
действий, событий. 

Ориентировка в 

пространстве. 

правое и левое 
направления в 

пространстве, 

пространственные 
взаимоотношения 

объектов, 

последовательнос

ть предметного 
ряда. Знать 

названия и 

последовательнос
ть частей суток, 

дней недели, 

месяцев, времен 

года 

6.   Речь. Звуки 
речи. 

Речевые и неречевые 
звуки. 

Уметь различать 
речевые и 

неречевые звуки. 

Уметь 

ориентироваться в 
схеме 

собственного тела 

и схеме человека 
 

7.   Звук и буква. Звуки речи, способы 
их образования. 

Органы речи.  

Знать строение 
артикуляционного 

аппарата. 

8.   Дифференциаци

я гласных 1 и 2 

ряда. 

Наблюдение за 

работой органов 

речи: образование 
гласных 1-го ряда 

Сравнивать звуки 

по способу их 

образования 
(гласные, 

согласные) 

9.   Дифференциаци

я гласных «а-я»  

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции гласных 
а – я.  

Дифференциация 

гласных звуков а – я. 
соотнесение звуков с 

буквами. 

Работа со словами-

паронимами 

Уметь 

дифференцироват

ь гласные  
а-я в слогах, 

словах. Уметь 

обозначать 
мягкость 

согласных на 

письме и в схемах 

при помощи 
гласной я 

10.   Дифференциаци

я гласных «а-я» 

Уточнение и 

сравнение 

Уметь 

дифференцироват
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артикуляции гласных 
а – я.  

Дифференциация 

гласных звуков а – я. 
соотнесение звуков с 

буквами. 

Работа со словами-

паронимами 

ь гласные  
а-я в 

предложениях, 

текстах.  
Уметь обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме и в схемах 
при помощи 

гласной я 

11.   Дифференциаци

я гласных «у-ю» 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции гласных 
у – ю. 

Дифференциация 

гласных у – ю. 
соотнесение звуков с 

буквами. 

Работа со словами-

паронимами 

Уметь 

дифференцироват

ь гласные у - ю в 
слогах, словах. 

12.   Дифференциаци
я гласных «у-ю»  

Дифференциация 
гласных у – ю. 

соотнесение звуков с 

буквами. 

Работа со словами-
паронимами 

Уметь 
дифференцироват

ь гласные у - ю в 

предложениях, 

текстах.  
Уметь обозначать 

мягкость 

согласных на 
письме и в схемах 

при помощи 

гласной ю 

13.   Дифференциаци

я гласных «о-ё»  

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции гласных 

о – ё. 

Дифференциация 

гласных о – ё. 
соотнесение звуков с 

буквами. 

Работа со словами-
паронимами. 

Уметь 

дифференцироват
ь гласные о – ё  в 

слогах, словах. 

Уметь обозначать 

мягкость 
согласных на 

письме и в схемах 

при помощи 
гласной ё 

14.   Дифференциаци
я гласных «о-ё» 

Дифференциация 
гласных о – ё. 

соотнесение звуков с 

буквами. 

Уметь 
дифференцироват

ь гласные о – ё  в 

предложениях, 
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Работа со словами-
паронимами. 

текстах.  
Уметь обозначать 

мягкость 

согласных на 
письме и в схемах 

при помощи 

гласной ё 

15.   Дифференциаци

я гласных «ы-и»  

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции гласных 

ы – и. 

Дифференциация 

гласных звуков ы – 
и. соотнесение 

звуков с буквами. 

Уметь 

дифференцироват
ь гласные 

 [ы] – [и] в слогах, 

словах, 

предложениях, 
текстах.  

Уметь обозначать 

мягкость 
согласных на 

письме и в схемах 

при помощи 

гласной и. 

16.   Обозначение 
мягкости 

согласных при 

помощи  

буквы «ь» 
 

Соотнесение 
количества звуков и 

букв в слове. 

Смыслоразличительн

ая роль ь 

Уметь на письме 
обозначать 

мягкость 

согласных при 

помощи ь. Уметь 
анализировать 

слова с ь в конце 

слова, соотносить 
слова с ь со 

схемой 

17.   Обозначение 

мягкости 

согласных при 
помощи  

буквы «ь» 

 

Соотнесение 

количества звуков и 

букв в слове. 
Смыслоразличительн

ая роль ь 

Уметь на письме 

обозначать 

мягкость 
согласных при 

помощи ь. 

18.   Разделительный 

«ь» 

Соотнесение 

количества звуков и 
букв в слове. 

Смыслоразличительн

ая роль ь 

Уметь на письме 

обозначать 
мягкость 

согласных при 

помощи ь. уметь 

анализировать 
слова с ь в 

середине слова, 

соотносить слова 
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с ь со схемой 

19.   Дифференциаци
я гласных «о-у» 

 

Закрепление знаний 
о гласных звуках о – 

у. Соотнесение звука 

с символом и буквой. 

Уметь 
дифференцироват

ь 

лабиализованные 

гласные о – ё  в 
слогах, словах. 

20.   Дифференциаци

я гласных «о-у» 

 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Дифференциация 
звуков 

изолированно, в 

слогах, словах, 
предложениях. 

 Уметь 

дифференцироват

ь 

лабиализованные 
гласные о – ё  в 

предложениях, 

текстах.  
 

21.   Дифференциаци

я гласных «ё-ю» 

 

Закрепление знаний 

о гласных буквах ё - 

ю. Соотнесение 

звука с символом и 
буквой. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков и букв.  

Уметь 

дифференцироват

ь гласные 

 ё - ю в слогах, 
словах, 

предложениях, 

текстах.  

 

22.   Дифференциаци
я гласных «ё-ю» 

 

Дифференциация 
букв изолированно, в 

слогах, словах, 

предложениях 

Уметь обозначать 
мягкость 

согласных на 

письме и в схемах 

при помощи 
гласных ё - ю. 

23.   Дифференциаци

я Б-П 

 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков [б] - [п], 

соотнесение звуков с 

буквами, символами 
и «опорами» для их 

обозначения на 

письме. 

Дифференциация  б-
п в слогах, словах. 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. Уметь 

дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 
позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. 
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24.   Дифференциаци
я Б-П 

 

Дифференциация  б-
п в словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. Работа со 
словами-паронимами 

Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. 

25.   Дифференциаци

я В-Ф 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков [в] - [ф], 

соотнесение звуков с 

буквами, символами 
и «опорами» для их 

обозначения на 

письме. 
Дифференциация  

в-ф в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. Уметь 

дифференцироват

ь звуки в 
изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. 

26.   Дифференциаци

я В-Ф 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков [в] - [ф], 

соотнесение звуков с 
буквами, символами 

и «опорами» для их 

обозначения на 

письме. 
Дифференциация  

в-ф в слогах, словах, 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами. Уметь 

дифференцироват

ь звуки в 
изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 
словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

27.   Дифференциаци

я Г-К-Х 

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции и 

характеристик 

звуков [г] – [к] – [х]. 

Соотнесение звуков с 
буквами, символами 

Знать и уметь 

сравнивать 
правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 
с символами и 
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и «опорами» для их 
обозначения на 

письме.  

Дифференциация  
г-к – х в слогах, 

словах. 

буквами. Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 
позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

28.   Дифференциаци

я Г-К-Х 

Дифференциация  

г-к – х в 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Уметь 

дифференцироват

ь звуки в, 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. 

29.   Дифференциаци

я Д-Т 

 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков  [д] – [т]. 

Соотнесение звуков с 
буквами, символами 

и «опорами» для их 

обозначения на 

письме. 
Дифференциация  д-т 

в слогах, словах. 

Работа со словами-
паронимами 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами. Уметь 

дифференцироват

ь звуки в 
изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, 
словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

30.   Дифференциаци

я Д-Т 
 

Дифференциация  д-т 

в словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Уметь 

дифференцироват
ь звуки в 

словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

31.   Дифференциаци
я З-С 

 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик 

звуков с – з. 
Соотнесение звуков с 

буквами, символами 

и «опорами» для их 

Знать и уметь 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 
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обозначения на 
письме. 

Дифференциация 

звуков [с] – [з] в 
слогах, словах.  

дифференцироват
ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах. 

32.   Дифференциаци
я З-С 

 

Дифференциация С-З 
в словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. Работа со 
словами-

паронимами. 

Уметь 
дифференцироват

ь С-З в 

словосочетаниях, 
предложениях и 

текстах. 

33.   Дифференциаци

я Ж-Ш 

 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков [ш] – [ж]. 

Соотнесение звуков с 

буквами, символами 
и «опорами» для их 

обозначения на 

письме.  

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 

с символами и 
буквами. Уметь 

дифференцироват

ь звуки в 
изолированной 

позиции и в 

слогах. 

34.   Дифференциаци

я Ж-Ш 
 

Дифференциация 

звуков [ш] - [ж] и 
букв Ш-Ж в слогах, 

словах, 

словосочетаниях. 

Работа со словами-
паронимами 

Уметь 

дифференцироват
ь звуки и буквы 

Ш-Ж в словах, 

словосочетаниях. 

35.   Дифференциаци

я Ж-Ш 

 

Дифференциация 

букв Ш – Ж в 

предложениях и 

текстах. 

Уметь 

дифференцироват

ь звуки и буквы 

Ш-Ж в 
предложениях и 

текстах. 

36.   Дифференциаци

я Р-Л 

 

Уточнение и 

сравнение 

артикуляции и 
характеристик 

звуков [р] – [л]. 

Соотнесение звуков с 
буквами. 

Дифференциация 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 
артикуляцию 

звуков. Уметь 

соотносить звуки 
с символами и 

буквами. Уметь 
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звуков [р] – [л] в 
слогах, словах, 

словосочетаниях. 

Работа со словами-
паронимами 

дифференцироват
ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

37.   Дифференциаци
я Р-Л 

 

Дифференциация 
звуков [р] – [л] в 

словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

предложениях и 

текстах. 

38.   Дифференциаци
я С-Ш 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик 

звуков [с] – [ш]. 
Соотнесение звуков с 

буквами. 

Дифференциация 
звуков [с] – [ш] в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

39.   Дифференциаци
я С-Ш 

Дифференциация 
звуков и букв С-Ш в 

предложениях и 

текстах. 

Уметь 
дифференцироват

ь звуки и буквы в 

предложениях и 
текстах. 

40.   Дифференциаци
я З-Ж 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик 
звуков [з] – [ж]. 

Соотнесение звуков с 

буквами. 

Дифференциация 
звуков [ц] – [ч] в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

Знать и уметь 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 
звуков. Уметь 

соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 
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предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

41.   Дифференциаци
я С-Ц 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик 
звуков  

[ц] – [с], 

Соотнесение звуков с 

буквами. 
Дифференциация 

звуков [ц] – [с], в 

слогах, словах, 
словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 
звуков. Уметь 

соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 
позиции, в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

42.   Дифференциаци

я С-Ц 

Дифференциация 

звуков С-Ц и 

соответствующих им 

букв в предложениях 
и тексте. 

Уметь 

дифференцироват

ь звуки и 

соответствующие 
им буквы С-Ц в 

предложениях и 

тексте 

43.   Дифференциаци

я Ч-Щ 

Уточнение и 

сравнение 
артикуляции и 

характеристик 

звуков [щ] – [ч]. 
Соотнесение звуков с 

буквами. 

Дифференциация 

звуков [щ] – [ч] в 
слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 

сравнивать 
правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 

дифференцироват
ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

44.   Дифференциаци Уточнение и Знать и уметь 
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я звуков «ч-ть» сравнение 
артикуляции и 

характеристик 

звуков [т’] – [ч]. 
Соотнесение звуков с 

буквами. 

Дифференциация 

звуков [т’] – [ч] в 
слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

сравнивать 
правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 

дифференцироват
ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 

текстах. 

45.   Дифференциаци
я звуков «ч-ц» 

Уточнение и 
сравнение 

артикуляции и 

характеристик 

звуков [ц] – [ч]. 
Соотнесение звуков с 

буквами. 

Дифференциация 
звуков [ц] – [ч] в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. Работа со 

словами-паронимами 

Знать и уметь 
сравнивать 

правильную 

артикуляцию 

звуков. Уметь 
соотносить звуки 

с символами и 

буквами. Уметь 
дифференцироват

ь звуки в 

изолированной 

позиции, в слогах, 
словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и 
текстах. 

46.   Дифференциаци
я букв о-а 

Закрепление связей 
между 

произнесением звука 

и его графическим 
изображением на 

письме. 

Дифференциация 

смешиваемых и 
взаимозаменяемых 

букв.  

Знать и уметь 
сравнивать буквы 

по начертанию. 

Уметь писать эти 
буквы в слогах и 

словах. Уметь 

осуществлять 

звуковой анализ 
слов. 

47.   Дифференциаци

я букв б-д 

Закрепление связей 

между 

произнесением звука 
и его графическим 

Знать и уметь 

сравнивать буквы 

по начертанию. 
Уметь писать эти 
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изображением на 
письме. 

Дифференциация 

смешиваемых и 
взаимозаменяемых 

букв. 

буквы в слогах и 
словах. Уметь 

осуществлять 

звуковой анализ 
слов. 

48.   Дифференциаци

я букв б-д 

Закрепление связей 

между 

произнесением звука 
и его графическим 

изображением на 

письме. 

Дифференциация 
смешиваемых и 

взаимозаменяемых 

букв. 

Знать и уметь 

сравнивать буквы 

по начертанию. 
Уметь писать эти 

буквы в слогах и 

словах. Уметь 

осуществлять 
звуковой анализ 

слов. 

49.   Дифференциаци

я букв п-т 

Закрепление связей 

между 
произнесением звука 

и его графическим 

изображением на 
письме. 

Дифференциация 

смешиваемых и 

взаимозаменяемых 
букв. 

Знать и уметь 

сравнивать буквы 
по начертанию. 

Уметь писать эти 

буквы в слогах и 
словах. Уметь 

осуществлять 

звуковой анализ 

слов. 

50.   Дифференциаци

я букв п-т 

Закрепление связей 

между 

произнесением звука 

и его графическим 
изображением на 

письме. 

Дифференциация 
смешиваемых и 

взаимозаменяемых 

букв. 

Знать и уметь 

сравнивать буквы 

по начертанию. 

Уметь писать эти 
буквы в слогах и 

словах. Уметь 

осуществлять 
звуковой анализ 

слов. 

51.   Звукобуквенный 

анализ и синтез 
слов 

Определение 

количества звуков и 
букв в словах 

Уметь определять 

количество звуков 
и букв в слове, 

определять их 

последовательнос

ть 

52.   Звукобуквенный 
анализ и синтез 

слов 

Определение 
последовательности 

звуков в слове. 

Уметь правильно 
воспроизводить 

звуковой состав 
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Сравнение слов- 
паронимов по 

звучанию и 

написанию 

слов сложной 
слоговой 

структуры, 

правильно 
записывать слова 

53.   Звукобуквенный 
анализ и синтез 

слов 

Звукобуквенный 
разбор слов 

Уметь выполнять 
на письме 

звукобуквенный 

разбор слов 

54.   Слово. 

Словосочетание.  
 

Развитие речевого 

анализа на уровне 
слова, предложения 

и текста. 

-дифференциация 
понятий «слово» и 

«словосочетание» 

-анализ 

словосочетания на 
слова; 

-определение 

количества, 
последовательности 

слов в  предложении; 

-главные члены 

предложения; 
-интонационное 

оформление 

предложения в 
устной речи; 

 

Уметь различать 

понятия «слово», 
«словосочетание», 

выполнять анализ  

словосочетаний до 
слов 

 

55.   Словосочетание 

и предложение. 

Различение 

понятий 

словосочетание и 
предложение. 

Анализ предложения 

на словосочетания и 

на слова. 
Определение 

количества слов в 

предложении 

Уметь определять 

главные члены 

предложения, 
выделять в 

предложении 

словосочетания. 

56.   Словосочетание 

и предложение. 

Анализ 

предложения на 
словосочетания и на 

слова. Определение 

количества слов в 

Уметь 

анализировать 
предложение на 

слова и составлять 

предложение из 
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предложении слов 

57.   Деформированн
ое предложение. 

Закрепление 
навыков 

грамматического 

оформления 

предложения на 
письме. 

Предлоги. 

Связь слов в 
предложении. 

 

Уметь 
грамматически 

правильно 

оформлять 

предложение на 
письме. Уметь 

устанавливать 

взаимосвязи слов 
в предложении. 

Знать и уметь 

писать предлоги. 

58.   Деформированн

ый текст. 
 

Умение 

анализировать  текст, 
делить его на 

предложения и 

определять 

логическую цепочку 
их в тексте 

Уметь 

грамматически 
правильно 

оформлять 

предложение на 

письме. Уметь 
устанавливать 

взаимосвязи слов 

в предложении. 
Знать и уметь 

писать предлоги. 

59.   Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Закреплять умение 

давать полный ответ 

на вопрос, 
грамматически 

правильно 

оформлять на письме 

свою мысль. 

Уметь 

грамматически 

правильно 
оформлять 

предложение на 

письме. Уметь 

устанавливать 
взаимосвязи слов 

в предложении. 

Знать и уметь 
писать предлоги. 

60.   Составление 
рассказа по 

вопросам. 

 

Развитие навыков 
связного 

высказывания: 

определение 
содержания; 

логической  

последователь- 

ности; 
 

Уметь 
грамматически 

правильно 

оформлять 
предложение на 

письме. Уметь 

устанавливать 

логическую 
последовательнос

ть событий и 

определять 
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взаимосвязи слов 
в предложении. 

61.   Составление 

рассказа по 

вопросам. 

 

 Составление устных 

высказываний с 

элементами 

фантазии: 
определение 

содержания;логическ

ой последователь- 
ности; 

 

Уметь 

устанавливать 

логическую 

последовательнос
ть событий и 

определять 

взаимосвязи слов 
в предложении.  

62.   Пересказ - 

описание 

«Времена года» 

Пересказ текста 

описательного 

характера с опорой 
на картинный план 

Уметь составлять 

текст по 

картинному 
плану. Уметь 

последовательно 

излагать свои 

мысли 

63.   Рассказ - 
описание «Лиса» 

Умение составлять 
рассказ – описание 

животного (с опорой 

на картинный план) 

Уметь составлять 
рассказ-описание 

с опорой на 

картинный план 

64.   Краткий 

пересказ текста 
«Водолаз и 

акула» 

Краткое изложение 

рассказа, 
составление задачи. 

Уметь находить 

главную мысль 
рассказа. Уметь 

кратко 

пересказывать 

текст 

65.   Пересказ 
«Ласточка» по 

плану 

 Составление плана 
рассказа и 

рассказывание по 

плану. 
 

Умение 
анализировать 

текст в 

соответствии с 
учебной задачей. 

66.   Устное 
сочинение «Чего 

я жду от лета?» 

Умение записывать 
предложения, 

оформляя свою 

мысль 

Уметь грамотно 
записывать 

предложения. 

67.   Итоговый 

контрольный 
диктант 

Проверка навыков 

сформированности 
письма под диктовку 

Уметь писать под 

диктовку в 
соответствии с 

программными 

требованиями 

68.   Контрольное 

списывание 

Проверка навыков 

сформированности 
письма 

Уметь правильно 

списывать текст   
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Итого:68
ч 

    

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»,  

3 КЛАСС 

Программа  реализуется за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, её коррекционно-развивающей 

области, входящей во внеурочную деятельность, рассчитана  на  68 часов  (2 часа  
в  неделю),  34 рабочих  недели. 

Диагностика речи обучающихся с 1-15 сентября (4ч) 

Звуки и буквы (6ч) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков 
и букв в словах, гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных первого и 

второго ряда. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7ч) 

Непарные глухие согласные х, ц, ч, щ. непарные звонкие согласные й, л, м, н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в 

конце слова. Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. 

Звукобуквенный разбор слова. 
Слоговой состав  слова (5ч) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Составление слов из слогов. Деление слов 
на слоги. Ударение. Безударные гласные. 

Мягкий знак и твердый знак (4ч) 

Обозначение мягкости согласных при помощи ь. мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по 
смыслу и произношению. 

Морфологический состав слова (12ч) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 
родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. 

Соединительная гласная е (о) в середине слова. Приставка. Префиксальный 

способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 
Окончание. Род и число имён существительных и прилагательных. Согласование 

имени существительного с именем прилагательным. Согласование глагола с 

именем существительным в числе и роде. 

Предлоги и приставки (9ч) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слова-

антонимы.  Метафоры. Фразеологизмы. Слитное написание слов с приставками. 

Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными 
приставками. Не с глаголами.  

Предложение (9ч) 

Слово, словосочетание, предложение. Признаки предложения.  Смысловая 

законченность предложений. Повествовательные предложения. Использование в 
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речи притяжательных прилагательных. Вопросительные предложения. 

Использование в речи качественных прилагательных.  Использование в речи 

относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Составление 
предложений из слов, данных начальной форме. Грамматическое оформление 

предложений. Определение границ предложений.   

Связная речь (6ч) 

Составление предложений – кратких ответов на вопросы по тексту. Составление 

предложений по картинке с использованием опорных слов, схемы. Пересказ с 

опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку; по вопросам; по 

опорным словам; по предметным картинкам. Деление текста на части. 
Составление плана текста. Изложение текста по плану.  

Проверка знаний, умений и навыков (6ч) 

 

Контрольно-измерительные материалы 3 класс (сентябрь) 

Диктант 

Ёжик 

Осенью у ежей мало добычи. Попрятались в землю черви. Трудно находить 
жуков и улиток. В ясные осенние дни ёжик готовит себе норку. Днём и ночью 

таскает туда сухие листочки и мягкий мох. Придёт зима. Накроет норку большой 

сугроб. Под снегом тепло ежу. До весны проспит ёжик. (47 слов)  

(О.В.Узорова) 
Списывание 

Ночной праздник 

Ночь наступила лунная, росистая. Порхали огромные ночные бабочки. Тихо 
чертили небосклон летучие мыши. Раскрывались белые пахучие цветы. Вскоре 

закружились в воздухе зелёные огоньки светлячков. Ещё гуще засеребрилась 

трава. Ярче забелели ночные причудливые цветы. Даже шорохи затихли в 

чащобе. Тайга начинала свой ночной праздник.  (43 слова)  
(И.Н. Садовникова) 

Контрольно-измерительные материалы 3 класс (май) 

Диктант 

Яйцо 

Сидит паук и сети плетёт. Натянул сеть между деревьями. А ветер разметал её. 

Сплёл между кустами. Роса осела и все нити порвала. Не уцелела сеть и в 

травинках. Ёжик бежал и колючками зацепил. Тогда поселился паучок в пустом 
птичьем яйце. Вот это дом! Дождю не намочить. Зверюшки внимания не 

обращают. Не мешают крошечному паучку сеть плести и мух ловить. (59 слов) 

(О.В.Узорова) 
Контрольное списывание 

Найти начало и конец каждого предложения. Списать. 

Новый дом 

Инна Петровна Соловьёва работает на заводе она собирает часы семья 
Соловьёвых получает новую квартиру квартира находится на шестом этаже в 

доме есть газ и лифт красивый вид из окон на площадь Гагарина около дома 



 

343  

жильцы посадили деревья друзья и родные поздравили семью с большим 

счастьем.(47слов)                                                                      (А.Н.Матвеева)  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ. 

                                 3 КЛАСС 

 

№ 

п./п. 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

1.   Обследование 

фонематической 

стороны речи 

Выявление уровня развития 

звуковых дифференцировок 

(оппозиционных звуков) 

2.   Обследование 

чтения 

Чтение слов, предложений и 

ответы на вопросы по 
прочитанному. 

3.   Обследование 

навыков письма 

Диктант 

4.   Обследование 

состояния лексико-

грамматической 
стороны речи и 

связности 

высказывания 

Беседа, в ходе которой ребенку 

приходится составлять 

словосочетания, выполнять 
счет предметов, называть новые 

слова, образуя их путем разных 

способов. Построение связного 

высказывания 

5.   Звуки и буквы.  Уточнение понятий. Отбор слов 
и картинок с определенной 

буквой, звуком. Обогащение 

словарного запаса. Тема: 

«Осень». 

6.   Гласные звуки и 
буквы.  

Гласные первого и второго 
ряда. Звукобуквенный анализ. 

Подсчет гласных в слове. 

7.   Согласные звуки и 

буквы 

Отличие согласных звуков 

между собой. Звукобуквенный 

анализ слов. Подсчет согласных 
в слове.  

8.   Твердые и мягкие 
согласные 

Составление и воспроизведение 
слоговой цепочки слогов с 

оппозиционными  звуками. 

Паронимы. 

9.   Волшебные 

превращения слов 

Составление слов путем 

подмены гласных и согласных. 
Определение 

последовательности звуков и 

букв в слове. 
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10.   «Слово 
рассыпалось» 

Составление слов из звуков, 
букв. Определение в нем 

количества гласных, согласных. 

11.   Звонкие и глухие 

согласные 

Повторение акустических 

данных согласных звуков. 

Определение их в словах. 

12.   Парные согласные Развитие фонематического 
восприятия через слоговые 

цепочки. Паронимы. 

13.   Оглушение парных 

согласных в словах. 

Проверка написания парного 

согласного на конце и в 

середине слова 

14.   Непарные глухие 
согласные 

Определение наличия, места и 
количества непарных 

согласных (ч, щ, х, ц) в слове 

15.   Непарные звонкие 

согласные 

Определение наличия, места и 

количества непарных 

согласных (й, р, л, м, н) в слове 

16.   Удвоенные 

согласные 

Отличие одиночного и 

удвоенного звучания 
согласных. Написание слов с 

удвоенными согласными. 

Правила их переноса. 

17.   Звукобуквенный 

разбор слова 

Выполнение полного 

звукобуквенного разбора слова  
Самостоятельная работа 

18.   Слово и слог Уточнение понятий. Выделение 

первого и последнего слога в 

слове 

19.   Слогообразующая 

роль гласных 

Подсчет количества гласных в 

слове, определение их 
последовательности. Деление 

слов на слоги 

20.   Собираем слово Составление слов из слогов. 

Перенос слов 

21.   Ударение. Определение ударного слога в 

слове. Слова разной слоговой 
структуры 

22.   Ударные и 
безударные гласные. 

Определение ударного гласного 
в слове. Работа со схемами слов 

23.   Буква мягкий знак. Функции мягкого знака 

(смягчительная и 

разделительная).  

24.   Разделительный Написание мягкого знака в 
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мягкий знак словах  

25.   Буква твердый знак Дифференциация мягкого  и 
разделительного твердого 

знаков. 

26.   Мягкий и твердый 

знаки 

Дифференциация 

разделительного мягкого  и 

твердого знаков. 

27.   Состав слова. 
Корень. 

Корень как главная часть слова. 
Нахождение, обозначение 

28.   Родственные слова Составление групп 
родственных слов, выделение 

корня. Ударение в корне и вне 

корня. 

29.   Безударные гласные 

в корне 

Определение ударного и 

безударного корня. 
Проверочные слова 

30.   Сложные слова Соединительные гласные в 

сложных словах. 

31.   Суффиксы  Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  Образование слов – 

названий детёнышей животных. 
Обогащение словарного запаса. 

Тема: «Звери». 

32.   Суффиксы Образование слов – названий 

профессий, занятий людей. 

33.   Приставки Приставки противоположного 

значения. 

34.   Приставки Приставки разного значения. 

35.   Окончание слова Окончания имён 

существительных 
множественного числа. Род и 

число имён существительных.  

36.   Окончание слова Окончания имён 

прилагательных. Согласование 

имени существительного с 
именем прилагательным. 

37.   Окончание слова Согласование глагола с именем 

существительным в числе и 

роде. 

38.   Предлоги и 

приставки 

Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. 
 

39.   Предлоги.  
 

Правописание предлогов со 
словами. 
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Работа с деформированным 
текстом. 

40.   Приставки и 

предлоги 

Дифференциация приставок и 

предлогов. 

41.   Антонимы Антонимичные предлоги и 

приставки. Нахождение 

антонимов в тексте. 
Пословицы. 

42.   Синонимы Нахождение синонимов в 

тексте. Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы». 

Подбор синонимов к словам 
«снежный», «дети», « игра», 

«бежать» и др. 

43.   Фразеологизмы.   Нахождение синонимичных 

выражений и слов. Устойчивые 

выражения и фразеологические 
обороты. 

44.   Метафоры Прямое и переносное значение 

слова. 

45.   Многозначные 

слова 

Нахождение многозначных 

слов. Составление с ними 

предложений 

46.   Правописание «Не» 

с глаголами. 

Составление правил поведения 

в разных ситуациях (в школе, в 
библиотеке, в музее, в магазине, 

в больнице). Составление 

предложений с отрицанием 
действия. 

47.   Предложение Дифференциация понятий 

«слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения.  

48.   Текст без границ Определение границ 
предложений 

49.   Повествовательные 
предложения 

Определение интонационной 
завершенности предложения 

Использование в речи 

относительных прилагательных  

50.    Вопросительные 

предложения. 

Определение интонационной 

завершенности предложения. 
Использование в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

51.   Восклицательные Определение интонационной 
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предложения завершенности предложения 
Использование в речи 

качественных прилагательных. 

 

52.   Упрощение 

предложения. 

Использование обобщающего 

слова для упрощения 
предложения. 

53.   Сложное 

предложение 

Составление предложения, в 

котором два предмета 

выполняют разные действия. 

54.   Деформированное 

предложение. 

Составление предложений из 

слов, данных начальной форме. 

55.   Работаем со 
словарем 

Определение и запись 
лексического значения слова 

(по Толковому словарю) 

56.   Предложение и 

текст 

Объединение предложений в 

связный текст. Деление 

сплошного текста на 
предложения. Обозначение 

границ предложений на письме. 

57.   Ответы на вопросы Составление предложений – 

кратких ответов на вопросы по 

тексту.  

58.   Деление текста на 

части.  

Работа с текстом. Составление 

плана к частям. 

59.   «Осень и весна» Составление сравнительного 
рассказа описательного 

характера с использованием 

графических схем 

60.   «Мой друг» 

 

Текст – описание. Составление 

рассказа по фотографии 

61.    Рассуждаем о 
вредных привычках 

Текст – рассуждение. 
Составление рассказа по 

буклету. 

62.   Контрольный  

диктант 

Итоговая проверка речи 

63.   Контрольное 

списывание 

Итоговая проверка речи 

64.   «В моем доме…» Закрепление изученного 

материала на материале 
различных лексических тем 

65.   «Интересный 

случай» 

Обследование уровня 

сформированности за год 

связной речи 
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66.   Исправь текст Анализ и редактирование 
текста, написанного с 

ошибками 

67.   Пишем письмо Умение излагать свои мысли 

предложениями. Оформление. 

68.   Устное сочинение 

«Чего я жду от 
лета» 

Устное сочинение с целью 

обследования уровня 
сформированности речи 

Итого:68ч   

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ», 

4 КЛАСС 

Программа  реализуется за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, её коррекционно-развивающей 

области, входящей во внеурочную деятельность, рассчитана  на  68 часов (2 часа  
в  неделю),  34 рабочих  недели. 

Диагностика речи обучающихся с 1-15 сентября (3ч) 

I. Речь. Предложение. Слово (22ч) 

1. Предложение и слово (8ч). Речь и предложение. Предложение и слово. 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Использование 
в речи качественных прилагательных. Связь слов в предложении 

2.Работа со словом (14ч) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 
Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. 

Соединительная гласная е (о) в середине слова. Приставка. Префиксальный 

способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 
Окончание. Безударные гласные в корне. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. Антонимы. 

II. Гласные и согласные звуки и буквы (27ч) 

1. Звуки и буквы (6ч). Уточнение понятий. Определение и сравнение 
количества звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. 

Дифференциация гласных первого и второго ряда. Согласные звуки и 

буквы. Твердые и мягкие согласные. 
2. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4ч) 

Обозначение мягкости согласных при помощи ь. мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по 

смыслу и произношению. 
3.  Обозначение мягкости согласных с помощью гласных (5ч) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными а-я, о-ё, у-ю, ы-и, е.  
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4. Слоговой анализ и синтез слова (4ч) Слово и слог. Уточнение понятий. 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных букв. 

Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 
5. Непарные согласные (8ч) Непарные твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. 

Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ], [й]. Непарные глухие согласные 

х, ц, ч, щ. Непарные звонкие согласные й, л, м, н. Оглушение звонких 
согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

III. Предлоги и приставки (6ч) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. 
Соотнесение предлогов с глагольными приставками. Не с глаголами.   

IV. Развитие связной речи (9ч) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку; по 

вопросам; по опорным словам; по предметным картинкам. Деформированное 
предложение, деформированный текст. Письменные ответы на вопросы. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок, опорным словам. 

Подробный и краткий пересказ. 
Выборочное письмо.  Составление рассказа по опорным словам. Составление 

рассказа по заданному началу, концу. Устное и письменное сочинение. 

Творческий пересказ.  

Диагностика речи обучающихся (1ч) 

Контрольно-измерительные материалы 4 класс (сентябрь) 

Диктант 

Друзья птиц 

Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно 

пахнут ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот 

летит их мать. Она принесла грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. 

Зачем пугать птицу? (42 слова) 

Списывание 

Ночной праздник 

Ночь наступила лунная, росистая. Порхали огромные ночные бабочки. Тихо 

чертили небосклон летучие мыши. Раскрывались белые пахучие цветы. Вскоре 

закружились в воздухе зелёные огоньки светлячков. Ещё гуще засеребрилась 

трава. Ярче забелели ночные причудливые цветы. Даже шорохи затихли в 

чащобе. Тайга начинала свой ночной праздник.  (43 слова)  

(И.Н. Садовникова) 

Контрольно-измерительные материалы 3-4 класс (май) 

Диктант 

Весной 
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Апрель – это второй весенний месяц. По утрам еще бывают легкие заморозки. 

Тоненький лёд покрывает лужи. Но вот начинает светить яркое солнышко. По 

улице помчались весёлые ручьи. Из школы вышла шумная группа ребят с 
лопатами в руках. Они идут на школьный огород. Они подготовят грядки для 

посадки овощей. (47сл.) 

(Е.П.Плешакова) 

Контрольное списывание 

Найти начало и конец каждого предложения. Списать. 

Новый дом 

Инна Петровна Соловьёва работает на заводе она собирает часы семья 

Соловьёвых получает новую квартиру квартира находится на шестом этаже в 

доме есть газ и лифт красивый вид из окон на площадь Гагарина около дома 
жильцы посадили деревья друзья и родные поздравили семью с большим 

счастьем.(47слов)                                                                      (А.Н.Матвеева) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ. 

                                 НАРУШЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА, 4  КЛАСС 

№ 

п./п. 

Дата 

проведе

ния 

Тема занятия Содержание 

коррекционной работы 

1.   Звуки речи. Слушать и 
слышать  звуки. 

Обследование 
звукопроизношения. 

Обследование состояния 

фонематических процессов. 

2.   Мой словарик. Расскажу я 

вам рассказ… 

Обследование лексико-

грамматической стороны 
речи. Обследование связной 

речи. Устное сочинение 

«Как я провел лето». 

3.   Обследование чтения. 

Обследование навыков 
письма. 

Чтение слов, предложений и 

ответы на вопросы по 
прочитанному. Диктант. 

4.   Речь и предложение. 

Предложение и слово. 

Выделение предложений из 

речевого потока. Развитие и 

уточнение пространственно-

временных представлений. 
Дифференциация понятий 

«слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки 
предложения. 
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5.   Повествовательные 
предложения 

Смысловая и интонационная 
законченность 

повествовательных 

предложений. 

6.   Использование в речи 

притяжательных 
прилагательных. 

Составление предложений – 

кратких ответов на вопросы 
по тексту. Составление 

предложений по картинке с 

использованием опорных 
слов, схемы. 

7.   Вопросительные 
предложения. 

Объединение предложений 
в связный текст. Деление 

сплошного текста на 

предложения. Обозначение 
границ предложений на 

письме. 

8.   Использование в речи 

относительных 

прилагательных. 

Выделение признаков 

связного текста. Опорные 

(ключевые) слова. 

9.   Восклицательные 
предложения. 

Смысловая и интонационная 
законченность 

побудительных 

предложений. 

10.   Использование в речи 

качественных 
прилагательных. 

Игра «Наоборот». 

Называние качеств 
предметов по разным 

признакам. 

11.   Связь слов в предложении Нахождение связи между 

словами в предложении 

12.   Корень как главная часть 

слова. 

Нахождение в слове 

окончания и основы. 

Определение корня. 

13.   Родственные слова. Подбор родственных слов. 
Классификация 

родственных слов по 

группам 

14.   Однокоренные слова, не 

являющиеся родственными. 

Различение  данных понятий 

и классификация 
однокоренных слов по 

группам 

15.   Дифференциация 

родственных и однокоренных 

слов. 

Различение однокоренных 

слов по смысловому 

значению корня 

16.   Сложные слова.  Правописание сложных 
слов. Соединительная 
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гласная е (о) в середине 
слова. 

17.   Приставка. Виды приставок. Значение 

приставок 

18.   Префиксальный способ 

образования слов 

Правописание приставок в 

словах.  

19.   Суффикс. Виды суффиксов. Значение 

суффиксов 

20.   Суффиксальный способ 

образования слов. 

Правописание суффиксов в 

словах 

21.   Безударные гласные в корне.   Ударные и безударные 
гласные в корне слова. 

22.   Безударные гласные в корне 
слова 

Подбор проверочных слов к 
безударным гласным в 

корне 

23.   Окончание. Нахождение окончания в 

словах разных частей речи 

24.   Антонимы. Нахождение антонимов в 

тексте. Работа с 
деформированным текстом. 

25.   Синонимы Нахождение синонимов в 

тексте. Обогащение 

словарного запаса. Тема: 

«Звери». 

26.   Звуки и буквы.  Звукобуквенный анализ. 

27.   Гласные и согласные звуки и 

буквы 

Нахождение в словах 

гласных и согласных. 
Различение их на слух. 

Работа гласных 1 и 2 ряда. 

28.   Слоговой анализ. Деление на слоги. Перенос 

слов. 

29.   Ударение. Ударные и 

безударные гласные. 

Определение ударного слога 

в слове. Слова разной 
слоговой структуры 

30.   Звонкие и глухие согласные  Определение звонких и 

глухих согласных. Парные и 

непарные согласные. 

Развитие слухового 
внимания. Фонетический 

разбор слова 

31.   Твердые и мягкие согласные Различение на слух твердого 

и мягкого звучания 

согласных. Запись мягких 
согласных посредством 
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гласных 2 ряда. 

32.   Обозначение мягкости 
согласных при помощи ь. 

Написание мягкого знака в 
словах 

33.   Мягкий знак в конце слова. Правописание слов с мягким 

знаком 

34.   Мягкий знак в середине 

слова. 

Смягчительная функции 

мягкого знака 

35.   Разделительный мягкий знак. Написание разделительного 

мягкого знака в словах 

36.   Твердые и мягкие согласные 

перед гласными а-я 

Написание слов с парными 

гласными. Нахождение 
оппозиционных по 

твердости и мягкости 

согласных перед этими 

гласными буквами. 

37.   Твердые и мягкие согласные 

перед гласными о-ё 

38.   Твердые и мягкие согласные 
перед гласными у-ю 

39.   Твердые и мягкие согласные 

перед гласными ы-и 

40.   Твердые и мягкие согласные 

перед гласными э-е 

41.   Слогообразующая роль 

гласных букв.  

Деление слов на слоги. 

Двусложные и трехсложные 

слова со стечением 
согласных 

42.   Деление слов на слоги. Работа с многосложными 

словами,  

43.   Составление слов из слогов. Синтез слова из слогов, 

данных вразброс. 

44.   Слоговой состав слова Анализ и синтез слов при 

помощи слогов  

45.   Непарные твердые согласные 

звуки [ж], [ш], [ц]. 

Выделение непарных 

согласных в словах. 
Звукобуквенный разбор 

слова 

46.   Непарные мягкие согласные 

звуки [ч], [щ], [й]. 

Выделение непарных 

согласных в словах. 

Звукобуквенный разбор 
слова 

47.   Непарные глухие согласные 

х, ц, ч, щ. 

Выделение непарных 

согласных в словах. 

Звукобуквенный разбор 

слова 

48.   Непарные звонкие согласные 
й, л, м, н. 

Выделение непарных 
согласных в словах. 

Звукобуквенный разбор 



 

354  

слова 

49.   Оглушение звонких 
согласных в конце слова. 

Оглушение звонких 
согласных на конце и  в 

середине слова. Способы 

проверки 

50.   Оглушение звонких 

согласных в конце слова. 

Способы проверки 

орфограммы.  

51.   Оглушение звонких 
согласных в середине слова. 

Оглушение звонких 
согласных на конце и  в 

середине слова. Способы 

проверки 

52.   Оглушение звонких 

согласных в середине слова. 

Тренировка навыка 

проверки орфограммы 

53.   Предлоги и приставки Приставки разного значения 

54.   Соотнесение предлогов и 

глагольных приставок. 

Сравнение приставок с 

предлогами. Значение 
приставок 

55.   Слитное написание слов с 

приставками. 

Правописание приставок в 

глаголах. 

56.   Раздельное написание слов с 

предлогами. 

Тренировка раздельного 

написания предлогов со 

словами различных частей 
речи. 

57.   Не с глаголами Составление правил 
поведения в разных 

ситуациях (в школе, в 

библиотеке, в музее, в 
магазине, в больнице) 

58.   Не с глаголами. Составление предложений с 
отрицанием действия.  

59.   Пересказ с опорой на серию 

сюжетных картинок 

Работа с картинками серии 

«Тобик» 

60.   Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку 

Работа с картиной «Грачи 

прилетели» 

61.   Пересказ по вопросам Тема пересказа «Мой 

любимый учитель»  

62.   Пересказ по предметным 

картинкам 

Тема пересказа «Здоровое 

питание» 

63.   Деформированное 
предложение 

Работа по составлению 
предложения с правильной 

последовательностью слов в 

нем 

64.   Деформированный текст Составление текста из 

предложений, данных в 
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деформированном виде 

65.   Составление рассказа по 
опорным словам 

Тема рассказа «О вредных 
привычках» 

66.   Составление рассказа по 

заданному началу 

Рассказ «Случай в лесу» 

67.   Составление рассказа по 

заданному концу 

Рассказ «Коза в саду» 

68.   Контрольная работа Диктант. Чтение текста. 

Итого: 68ч   
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) 

ЗАНЯТИЯ»  
Пояснительная записка 

2.1.Общие положения 

 Программа направлена на исправление различных типичных недостатков 
психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР).Представленная программа 

отражает возможное содержание психокоррекционных занятий, подобранное 
с учетом перечисленных во ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной 

группы школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту7.2. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР целью 
программы коррекционной работы  педагога-психолога является создание 

системы сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.2), позволяющей учитывать их образовательные потребности на 
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

коррекционно-развивающем  процессе. 

2.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННОГО   КУРСА 

Критериидляоценкиуспешностиосвоенияпрограммыпсихокоррекционн

ойработыучащимисясоставляютсявсоответствииспланируемымирезультатам

и,приведеннымивпредставленнойрабочейпрограмме. 
Календарно-

тематическоепланированиепогодамобученияосуществляетсясучетом 

запланированных результатов образования. 

Результатыформированиясферыжизненнойкомпетенциипроявляютсявпослед
овательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью 

критериально-уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при 

реализации большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 
сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь 
следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 
Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 
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Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  
Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний 

телефон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым 
(настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, 

школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы.  
Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  
Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного 

поведения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении 
(субъективизм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на 

сумму 100 рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств (включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 
Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в 

процессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстетичное оформление чего-либо.  
Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое 

некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого 
и некрасивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (включается при 

реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 
Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо 

замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, 

эмоционально значимые моменты. 
Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. 

Осеева и т.п.). 
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Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 
продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) 

поведения, речевых умений. По каждой составляющей в третьем классе 

планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы.  
Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и 
краток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 
Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно 

выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 
Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при 

высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 
Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 
 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 
Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  
Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  
Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у 

других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 
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Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  
Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных 

принадлежностях. 
Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия. 
Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не 
трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 
Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе 

бумаги и может понимать пространственный план-схему). 
Относительно правильные временные представления (понимает время на 

часах, адекватно использует временные наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами 
программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  
 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех 

видов универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения 

ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа 
от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность 
создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 
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4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, 

так и читаемого текста.  
5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – 

целевым результатом является возможность обозначать наиболее существенные 
признаки не представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом 

запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно считать 
самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 
приблизительно половины новых слов (конкретного характера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 
обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 
целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не 

более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 
задачи- целевым результатом является способность действовать правильно не 

менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) 
– целевым результатом является способность создания и удержания 

«трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым 
результатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки 

- целевым результатом является аффективно спокойное реагирование со 

стремлением не повторять ошибку. 
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное 

(напсихокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 
«естественныйэксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог- психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 
карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с 

ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 
РазнообразиепсихологическихособенностейобучающихсясЗПР,различи

яиндивидуальногокомпенсаторногопотенциала,социально-

средовыхусловийихвоспитаниянепозволяетожидатьодинаковыхрезультатовв

успешностиосвоениякурса 
«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны 

следующие результаты психокоррекционной работы. 
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

-Позитивное отношение к посещению школы; 

-Соблюдение школьной дисциплины; 

-Ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
-Социально-нормативное обращение к педагогу; 

-Социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

-Формирование школьной мотивации. 
 

2.3.Содержание программы коррекционно-развивающих занятий  педагога-

психолога 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из 
следующих разделов,    обозначенных в ПрАООП в качестве желательных: 

– Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,  

мнемические и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивногоотношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

1. –диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (всемье,классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе,  формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 
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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). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в  

конкретизации в соответствии с наиболее актуальными особыми 
образовательными потребностями, индивидуально-типологическими 

характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения 
(учителей,родителей). Поэтому рабочая программа предполагаетв рамках 

каждого модуля проведение диагностических занятий. 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа с обучающимися с 
ОВЗможетбытьконкретизированаипредставленаследующимивариативнымим

одулями: 

 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие 

социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по активизации 
познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения). 

Программа курса «Психокоррекционные занятия»» основывается на 
следующих этапах:  

 

1 этап. Обеспечение успешной адаптации к обучению в школе. 

(1-2 полугодие 1 класс) 

   Начало обучения в школе сложный и ответственный период в жизни ребенка. 

Дети переживают психологический кризис, связанный с необходимостью 

адаптации к школе, в среднем привыкание ребенка к школе имеет 
продолжительность от 3-х месяцев до 1,5 лет (М.М. Безруких, С.П. Ефимова, 

1996). 

   Для полноценного включения ребенка в учебно-воспитательный процесс 

необходимо укрепить его психику, развивать мышление и эмоционально-волевую 
сферу нейтрализовать страхи, отрицательные переживания, снимать 

невротические реакции. 

В связи с этим данный этап делится на три блока. 
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1. Снятие эмоционального дискомфорта, создание ситуации успеха. 

Задачи: 

-снятие эмоционального напряжения; 
-помощь в открытии своего Я; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие творческого воображения. 
Серия упражнений на тему: «Дорисуй предмет», рисование по опорным точкам, 

«Волшебные нити», «Графическая музыка», игротерапия, психогимнастика и др. 

2. Коррекция зависимости от окружающих  

Задачи: 

-учить ребенка новым формам общения ребенок-взрослый; 

-учить самостоятельно принимать решения; 

-формировать нравственные представления. 

 
Работа с пиктограммами, пальцевая живопись, клясография, игры направленные 

на развитие коммуникативных навыков, снятие напряжения. 

3. Коррекция тревожности 

Задачи 

-оказать помощь в снятии страхов; 

-формировать условия для снятия тревожности; 

-оказать помощь в преодолении негативных переживаний. 
Рисование самого себя, своего настроения, пластилиновая живопись. 

 

2 этап. Развитие психомоторики и сенсорных процессов  (1-2 полугодия 1. 1 

класс) 

 

В обучении и воспитании учащихся с ЗПР важную роль играют сенсорные 

процессы и психомоторика, которые включают в себя: 
1. Развитие мелкой и крупной моторики, графических навыков;  

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия; 

3.Кинестетическое развитие, восприятие особых свойств предметов 
4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

6. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

7. Развитие пространственных представлений 
8. Формирование временных понятий. 

 

Задачи: 

-развивать выразительность движений; 

-развивать осязание, обоняние, барические ощущения, развивать восприятие; 

формы величины цвета учить классифицировать предметы и их изображения; 

-учить сопоставлять цвета и оттенки; 
-учить составлять целое на разрезном наглядном материале; 

-формировать навыки зрительного анализа и синтеза; 

-развивать объем визуальной и слуховой памяти; 
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-учить ориентироваться на себе, в пространстве, на плоскости листа; 

-развивать временные понятия; 

-создавать условия для обогащения эмоционально-чувственного опыта, 
совершенствования восприятия и представлений, развитие образного видения как 

основы для проявления творческого воображения. 

 
Упражнения направленные на выполнение действий по инструкции педагога, 

пальчиковая гимнастика, аппликация, работа с пластилином и средней мозаикой, 

работа с геометрическим конструктором, игры «Цветная карусель», «Узнай на 

ощупь», «Найди похожие фигуры», «Нарисуй по памяти», «Лабиринт», 
дидактическая игра «Веселая неделя», работа с графическими моделями «Сутки», 

«Времена года», игротерапия и т.д. 

 

3 этап. Развитие познавательных процессов (1-2 полугодия 2 класса) 

   Одной из задач психологической коррекции школьников с ЗПР является 

оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции их 

психических процессов и формирования мотивации на учебную деятельность. 
Коррекционные занятия должны быть направлены на развитие познавательных 

мотивов, а также формирование познавательных процессов(восприятие, 

внимание,  память), на развитие навыков самоконтроля и регуляции 

деятельности. 
Критерием отбора в группы по коррекции познавательной деятельности является 

недостаточное усвоение детьми с ЗПР учебной программы. 

психокоррекционная работа организуется индивидуально или подгруппами с 
учетом специфики нарушений познавательной деятельности. 

Задачи: 

-повышать объем внимания, развивать переключение внимания и навыки 

самоконтроля, формировать навык произвольности; 
-создавать условия для развития творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления; 

-развивать визуальную, аудиальную и тактильную память (увеличение объема, 
устойчивости, эффективности перевода из кратковременной памяти в 

долговременную память); 

-создавать условия для развития навыков совместной деятельности. 

 
Упражнения на простейшие обобщения типа продолжи числовой ряд, продолжи 

закономерности, «Противоположное слово», «Подбери пару», упражнения на 

развитие навыков самоконтроля, «Графический» «Муха -2 уровень» (с 
визуальным контролем), «Маленькие обезьянки», «Запутанные дорожки», «Что 

изменилось?», «Снежный ком». Игры на перевоплощение, мозаика с 

зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», складывание узоров по 

образцу и памяти и т.д. 
 

4этап.  Коррекция и развитие коммуникативных умений, формирование 

адекватной самооценки (1-2-е полугодие 3 класса) 
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   На данном этапе психокоррекционной работы главный акцент сделан на 

формировании коммуникативных качеств учащихся с ЗПР. 
 Актуальность этой проблемы связана с тем, что с одной стороны 10-11 летние 

дети готовятся к вступлению в новую фазу возрастного развития, когда ведущим 

видом деятельности становится интимно-личностное общение, с другой стороны 
известно, что школьники с ЗПР испытывают трудности в адекватном общении с 

окружающими. 

Эффективным средством на данном этапе может стать групповая игротерапия. 

Задачи: 

-развитие коммуникативной компетентности; 

-развитие способности к осознанию себя и своих возможностей; 

- формирование позитивного образа «Я»; 

-формирование адекватных форм поведения, моральных представлений;  
-развитие ориентации на позитивную оценку сверстников; 

-регулирование поведения в коллективе; 

-обучение приемам релаксации; 
-снятие тревожности, депривации притязания; 

-перенос нового позитивного опыта в реальную жизнь. 

 

Игры-упражнения: «Твое имя», «Паровозик», «Найди себе друзей»,  «Дружная 
семья», «Ассоциации», «Страшные сказки», «День рождения», «Кляксы», 

«Угадай что спрятано», « Разведчики»,  этюды: « Встреча с другом», « У оленя 

дом большой», « Притвора» (тренинг желательного поведения), « Так будет 
справедливо» (отображение положительных черт характера), рисование, 

релаксация. 

5 этап. Диагностика и формирование необходимых психологических 

предпосылок для успешного перехода и обучения в среднем звене. (1-2-е 

полугодие 4 класса)  

 

   К концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы 
такие психические новообразования как произвольность, рефлексия, внутренний 

план действий, понятийное мышление. Критерием готовности к обучению в 

средней школе также является учебно-познавательный интерес, который для 

ученика становится смыслообразующим мотивом учения. 
Проведение комплекса диагностических методик позволяет определить уровень 

психического развития каждого ребенка, выявить проблемы и трудности, 

мешающие ему успешно перейти в среднюю школу. 
 

 

Задачи: 

-развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане; 
-формирование общей способности искать и находить необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации; 
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-развитие слуховой и зрительной, долговременной и кратковременной памяти; 

-развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах, навыков 

совместной деятельности, завершение формирования социального статуса 
ученика. 

 

6.2 Структура коррекционно-развивающего занятия педагога-психолога 

№ Основная часть Продолжительность Наполняемость частей 

1 Вводная часть 5 минут Цель: активизация процессов 

внимания и 

включение в деятельность. 

Наполняемость: приветствие, 

организация 

рабочего пространства. 

Упражнения 

активацию психомоторных 

процессов. 

 

2 Основная часть 30 минут Цель: развитие психических 

познавательных 

процессов, компонентов 

эмоционально 

волевой и коммуникативной 

сфер личности. 

Наполняемость: копирование, 

лабиринты, обводки, 

упражнения на 

словообразование, 

раскрашивание, рисование, 

физкультминутки, разминки, 
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упражнения на 

запоминание, упражнения на 

развитие пространственных 

представлений, задания 

напоиск закономерностей, 

ребусы, 

головоломки, групповые 

игры, совместные 

дискуссии. 

3 Заключительная 

часть  

5 минут Цель: подведение итогов 

занятия, получение 

обратной связи 

Наполняемость: обсуждение 

занятия 

(рефлексия). Уборка рабочего 

места. Беседа 

с родителями о содержании и 

результатах 

занятия, рекомендации. 

 

6.3 Методические приемы реализации программы 

Используемые методики и тесты: 

Интеллектуально-мнестическая сфера: 

1.Тест различения и выбора фонем. 

2.Методика изучения концентрации и устойчивости внимания. 

3.Методика «Узор». 

4.Методика Рене Жиля. 

5.Методика «Графический диктант». 

6.Методика изучения объема и распределения внимания. 
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7.Методика изучения объема внимания. 

8. Методика Векслера (для соответствующего возраста). 

9. Методика изучения осмысления на основе слухового восприятия. 

10.Методика «Рисование по точкам». 

11.Методика «Лабиринт». 

12. Методика «Запомни пару». 

13.Методика «Сапожки»,  

14Методика «Заполни пустую клетку». 

15.Методика «Домик». 

16.Модификация метода Пьерона-Рузера. 

17.Методика изучения восприятия. 

18.Методика «Оперативная память». 

19. Методика изучения логического и механического запоминания. 

20.Методика изучения долговременной памяти. 

21.Методика изучения концентрации внимания. 

22.Тест Керна-Йерасека. 

23.Таблицы Шульте. 

 

 

Личностная сфера: 

1.Детский вариант характерологического опросника Г.Айзенка. 

2.Методика изучения самооценки. (Дембо – Рубинштейн).  

3.Методика «Кинетический рисунок семьи» (КРС). 

4.Методика «Незаконченные предложения». 

5.Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, 

настроения. 

6. Методика диагностики темперамента Я. Стреляу. 
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7. Методика исследования личности «Дом, дерево, человек» Дж. Бука. 

8.Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. 

9.Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

10. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

11. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге.  

12. Тест Люшера. 

13. Метод цветовых выборов (модификация восьмицветового теста Люшера) Л.Н. 

Собчик. 

14. Тест «Несуществующее животное». 

15. Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана. 

16. Методика показателей и форм агрессии А.Басса и А. Дарки. 

17. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

(СМИЛ). 

18.Характерологический опросник Х.Шмышека. 

19.Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных 

реакций Розенцвейга. 

20. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста. 

21. Детский тест тревожности Р.Тэммел. М. Дорки и В. Амен. 

22. Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела. 

23.Методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви. 

24. Исследование самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн. 

25. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда. 
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26. Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. 

27. Методика экспресс диагностики характерологических особенностей личности 

Т.В. Матолина. 

28. Методика Люшера. 

 Мотивационная сфера: 

1. Методика изучения мотивации (по Белопольской).  

2.Анкета для определения школьной мотивации. 

Методическое обеспечения программы. 

Особенностью психокоррекционных занятий является то, что даваемый в 

них материал в равной степени подходит для занятий с детьми и подростками с 

ОВЗ различного генеза. 

Коррекционно-развивающие упражнения и задания, составляющие основу 

программы занятий по развитию познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы классифицированы по основным целям воздействия. Такая 

классификация является, разумеется, в некоторой степени условной, поскольку 

все познавательные процессы (мышление, восприятие, память и т.д.) существуют 

не в «чистом» виде, а представляют собой единую систему и развиваются, 

следовательно, в комплексе. Например, упражнение «Графический диктант», 

отнесенное в силу своей специфики к заданиям на развитие пространственной 

ориентировки, эффективно способствует также развитию внимания, памяти, 

самоконтроля, функций мелкой моторики руки, а игра «Угадай слово» при 

выраженной своей логической направленности требует от учащихся также 

концентрации внимания и стимулирует развитие памяти. Игры и упражнения на 

развитие теоретического анализа и синтеза: «Анаграмма», «Эхо», 

«Зашифрованное слово», «Змейка», «Слова, занимательные задачи «Прыгающий 

заяц», «Почтальон», игры и упражнения на развитие памяти, внимания, 



 

371  

восприятия, психогимнастика. 

 

Оборудование: Магнитная доска, наборы геометрических фигур, наборы для 

конструирования, наборы для конструирования, счетный материал (счетные 

палочки, фасолинки, горошинки), рабочие альбомы, резиновые мячи для 

гимнастики кистей рук, игрушки, цветные и простые карандаши, предметные 

картинки по темам, образцы задании на развитие познавательных процессов, 

трафареты, шнуровки, индивидуальные карточки для упражнений, магнитофон.  

2.4.Календарно-тематическое планирование 1-4 классы АООП 7.2 

Календарно-тематический план1 класс АООП 7.2 

На 2021-2022 учебный год 

 

Обеспечение успешной адаптации к школьному обучению 

 

№  

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-

во 

часо

в 

Дат

а 

1-3 Входная 

диагностика 

Выявление особенностей 

интеллектуально-мнестической, 
эмоционально-волевой сферы 

обучающихся 1-го класса. 

3  

Введение в школьную жизнь 

адаптационный модуль 

№  

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-во 

часов  

Дат

а 

4  Будем знакомы 
: я рада тебя 

видеть, ты рад 

меня видеть! 

Продолжение знакомства учеников друг 
с другом, создание благоприятного 

эмоционального фона, сплочение 

коллектива. 

1  

5 Я+ТЫ=Мы Создание благоприятного 
эмоционального фона, сплочение 

коллектива 

1  

6 Я – школьник Осознание своего нового статуса 
школьника. 

1  

7 Для чего нужно 

ходить в школу 

Осознание своего нового статуса 

школьника. 

1  
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8 Правила 

школьной 
жизни 

Знакомство учеников с правилами 

школьной жизни. 

1  

9 Школа и 

школьные 
правила 

Продолжение знакомства с правилами 

школьной жизни. 

1  

10 Игры в школе Дать представление о том, что такое 

“урок” и “перемена.” 

1  

11 Я и ТЫ = 

ШКОЛА 

Создание благоприятного 

эмоционального фона, сплочение 

коллектива. 

1  

12 Учиться будем 

весело, чтоб 

хорошо учиться 

Создание благоприятного 

эмоционального фона, сплочение 

коллектива. 

1  

     

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений 

 

№  

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-во 

часов 

 

13 Школа внимания Обучение целенаправленным 

действиям по инструкции 
педагога. Развитие 

концентрации внимания. 

1  

14 Восприятие формы, 
величины, цвета 

Развитие тактильно- 
двигательного восприятия. 

Развитие кинестетического и 

кинетического восприятия. 

Движения и позы всего тела. 

1  

15 Восприятие пространства 

и времени 

Ориентировка на собственном 

теле – учить совершать 

движения в заданном 
направлении. 

Ориентировка на листе бумаге 

– учить располагать предметы 
на листе бумаге. 

1  

16 Развиваем пальчики Развитие мелкой моторики, 

внимания, слухового 

запоминания. 

1  

17 Цветовое изображение 

предметов 

Развитие зрительного 

восприятия, развитие 
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произвольной регуляции, 

концентрации внимания, 
усидчивости.1 

Модуль по  формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности 

18  

Поэлементное 

копирование образцов. 
 

 

 

Выделениечастейвсхематичес

комизображенииконструкции

.Ихпоследовательнаязарисовк
автетради. 

  

19 Целостное копирование 

образцов. 

 

Самостоятельное 

копирование представленной 

схемы конструкции. 

  

20 Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

Конструирование из 

плоскостного и объемного 

геометрического материала. 

  

21 Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 
результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником. 
 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 
 

  

22 Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 
условий. 

Раскрашивание и зарисовка 

объектов по заданным 

правилам.(зеркальное 
отображение). Шифровка 

(замена одних значков 

другими по определенному 
правилу). Поиск 

изображений, относимых к 

определенной обобщенной 

группе (без указания на 
способ). 

  

 

 

 

 

Развитие коммуникативной сферы и социальная и нтеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с 
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одноклассниками). 

№ 

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

23 Приглашение в мир 

общения 

Обучение детей эффективным 

способам общения. 

1  

24 Что такое дружба? Дать детям представление о том, 
что такое “дружба” Помочь детям 

понять и осознать качества, 

которыми должен обладать 

настоящий друг. 

1  

25 Что такое 

сотрудничество 

Дать детям представление о том, 

что такое “сотрудничество”, 

развитие умения проявлять 
взаимопомощь и умение 

договариваться в совместной 

работе 

1  

26 «Путешествие в 

страну 

«Понимание»» 

Развитие умения проявлять 

взаимопомощь и умение 

договариваться в совместной 

работе. 

1  

27 «Волшебные 

средства 

взаимопонимания» 

Развитие умения проявлять 

взаимопомощь и умение 

договариваться в совместной 
работе. 

1  

28 «Мы поссорились и 

помирились» 

Развитие умения проявлять 

взаимопомощь и умение 
договариваться в совместной 

работе. 

1  

 

 

 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (Модуль  по формированию интереса к себе и 

позитивного самоотношения) 

№ 

занятия 

Тема Цель, содержание Кол-

во 

часов 

 

29 Такие разные 

чувства и эмоции 

Познакомить детей с понятием 

«Эмоции». 

1  

30 Мысли и Развитие у детей умения управлять 1  
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настроение своим настроением 

31 Калейдоскоп 

эмоций 

Учить детей определять 

эмоциональные состояния, учить 

выражать эмоции с помощью 

мимики и жестов. 

1  

32-33 Итоговая 

диагностика 

Выявление особенностей 

интеллектуально-мнестической, 

эмоционально-волевой сферы 
обучающихся 1-го класса. 

3  

 
 

 

 

 
Календарно-тематический план 1.1 класс   АООП 7.2 

2021-2022 учебный год 

№  Тема 

группового 

занятия 

Содержание программы  Кол-

во 

часов 

ДАТА 

Диагностический модуль 

1 Входящая 
диагностика 

Диагностика познавательной сферы ., 
определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой сферы  

3  

2  

3  

Формирование школьной мотивации и профилактика школьной  

дезадаптации 

Адаптационный модуль 

4 Правила 

поведения на 
занятиях. 

1. Развитие вербального и невербального 

общения. 
2. Развитие мелкой и крупной моторики. 

3. Снятие эмоционального и телесного 

напряжения. 

1  

5 Автопортрет 

 

1. помочь каждому ребенку осознать его 

характерные особенности; дать понять, 
что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим. 

2. Снятие эмоционального и телесного 

напряжения. 
3. развивать самосознания себя как 

личности 

1  

6  

Давайте жить 

дружно». 

1 сформировать у детей чувство 

принадлежности к группе,  

2. формировать умение устанавливать и 

1  
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. поддерживать контакты, сотрудничать и 
решать конфликтные ситуации. 

3. развивать потребностьв общении и 

взаимодействии со сверстниками. 
. 

7 «Путешествие 
по океану 

тревоги». 

 

1 . Сформировать механизм 
самовнушения, направленный на 

нивелирование высокого уровня 

тревожности. 
2. Снятие эмоционального напряжения. 

3.Развитие умений действовать по 

правилам. Игры с пластилином. 

1  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

(Модуль  по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения) 

8 «Путешествие 
на планету 

Настроений». 

 1снятие мышечного напряжения 
2.  Способствовать развитию 

эмоционального комфорта. 

1  

9 Радость 

Знакомство с 
чувством 

Радость! 

 

. Познакомить детей с чувством радости 

2. Обучение различению эмоционального 
состояния по его внешнему проявлению. 

3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 
 

 

1  

10 Добрая Баба 

Яга! 

1.Ознакомление с чувством страха, с 

формами его выражения. 

2.Обучение навыкам преодоления 
деструктивных эмоций. 

3. Обучение приемам саморегуляции. 

  

11 Грусть 1Познакомить детей с чувством грусти 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению. 
3. Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 
4. Учить детей выражать чувство радость в 

рисунке. 

5. Снятие эмоционального напряжения. 

6.Развитие умений действовать по 
правилам. Игры с правилами 

1  

12 Я – сердитый! 

 

1.Ознакомление с чувствами злости и 

гнева, с формами их выражения. 

2.Обучение навыкам преодоления 

1  
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деструктивных эмоций. 
3. Обучение приемам саморегуляции. 

13 Я умею 

управлять 

собой! 
 

 

1.Обучение детей умению владеть своими 

чувствами. 

2.Дать представление о взаимосвязи, 
существующей между мыслями и 

настроением. 

3.Развитие наглядно-образного мышления. 

1  

14 Психогимнаст

ика 

1. Продолжать учить детей 

дифференцировать эмоции по 
мимическим выражениям лица человека 

2.Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 
изображенных на картинке. 

  

15 Психогимнаст
ика 

1. Продолжать учить детей 
дифференцировать эмоции по 

мимическим выражениям лица человека 

2. Методика изучения понимания 
эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. 

  

Я и другие 

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности 

16 Я и моя семья. 1.Развитие вербального и невербального 
общения. 

2. Расширить представление о семье, 

взаимоотношениях.  

2.Формирование отношения доверия, 
умения сотрудничать. 

3.Развитие навыков самопознания. 

4.Снять эмоциональное и телесное 
напряжение. 

1  

17 Я и мои друзья. 1.Развитие вербального и невербального 
общения. 

2.Формирование отношения доверия, 

умения сотрудничать. 
3.Развитие навыков самопознания. 

4.Снять эмоциональное и телесное 

напряжение. 

5. Развитие мелкой и общей моторики. 

1  

18 Умею ли я 
дружить? 

1. Развитие вербального и невербального 
мышления. 

2.Формирование отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

1  
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3. Развитие умения анализировать. 

19 Мы умеем 
действовать 

сообща. 

1. Обучение навыкам общения. 
2. Развитие умений действовать по 

правилам. Игры с правилами. 

3.Развитие устойчивости внимания. 

1  

20 Игры и 

упражнения на 
формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе 

1. Дифференциация представлений о 

себе. 
2.  Обучение навыкам взаимодействия 

в группе сверстников. 

3. Активизация позитивного 

восприятия жизни 

1  

21 Мои трудности в 

классе. 

1. Обучение навыкам преодоления 

деструктивных эмоций. 

2.Обучение приемам саморегуляции. 
3. Формирование умения попросить 

помощи. 

4. Развитие переключения внимания. 

1  

22 Я могу! 1.Дать учащимся знания об условиях 

достижения успеха. 
2.Дать наглядное представление о 

составляющих успеха. 

3. Снять эмоциональное и телесное 
напряжение. 

1  

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

Модуль по  формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности  

23 Восприятие как 

основа 
познавательной 

деятельности: 

 анализ 
наглядно 

воспринимаемы

х предметов и 

явлений 
окружающей 

действительност

и 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей
 объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ объектов 
по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель – 4ножки 

и крышка – стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов 

  

24 Развитие    

навыков 
произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

Перепутанные дорожки. Найди различия 

(идентичные картинки с незаметными 
отличиями). 

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 
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таблицах. 

25 Развитие
 зрительно

й, памяти. 

Что изменилось? (Определение 1 – 2 
недостающих,  перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места объекта: 

6 объектов. 

  

26 Развитие
 слуховой 

памяти. 

Работа в парах: повторение цифр (от 
3 до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 
постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

  

Формирование произвольной регуляции и поведения 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности 

27 Целостное 

копирование 

образцов. 

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. 

 
. 

 

 

 

  

28 Составление 
плана решения 

задачи 

(выполнения 

задания). 
 

Конструирование из плоскостного и 
объемного геометрического материала 

  

29 Самостоятельно

е выполнение 

задания с 

оценкой
 полученно

го результата. 

Проверка 
выполнения 

задания 

одноклассником. 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков другими 

по определенному правилу). Поиск 
изображений, относимых к определенной 

обобщенной группе (без указания на 

способ). 

  

30 Самостоятельно
е выполнение 

задания с учетом

 заданных 

Раскрашивание объектов по заданным 
правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение).  
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условий. Попытка  конструирования по 
условиям. 

Диагностический блок 

31 Итоговая 

диагностика 

Проведение итоговой диагностики, с 

целью определения динамики 

  

32   

33   

Календарно-тематический план 2 класс АООП 7.2 

2021-2022 учебный год 

№ Тема группового занятия Цели занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Д

а

т

а 

Диагностический модуль 

1 

Входная 

диагностика 

Диагностика особенностей 

когнитивной и эмоционально – 
волевой сферы.  Оценка 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

3  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

Адаптационный модуль 

4 Вводное занятие 
 

Снятие эмоционального 
напряжения, создание 

положительной мотивации на 

занятиях 

1  
 

 

5 
Игры на профилактику 

школьной дезадаптации, 

снятие нервно-психического 
напряжения, сплочение 

детского коллектива 

Формирование сплоченного 

детского коллектива, обучение 
детей эффективным способам 

общения. Развитие навыков 

сотрудничества, доверительного 
отношения друг к другу 

1  

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному 

формированию ВПФ 

6 Игры и упражнения на 

развитие особенностей 

творческого мышления 
 

Упорядочение представлений детей 

о том, что такое воображение и 

фантазия. 
Развитие воображения учащихся. 

Стимулирование креативных 

возможностей 

детей. 
 

1  
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7 Игры на снятие 
психологической 

инертности и развитие 

воображения 
 

Фантастическое растение», 
«Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», 

«Мои фантастические 
возможности». Метод 

дорисовывания неопределенной 

фигуры 

до узнаваемого предмета, 
дорисовывание неопределенной 

фигуры до заданного 

образа. 

1  

8 «Секреты 

мнемотехники!» 
 

Развитие зрительной памяти. 
Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 
представлений. 

1 

 
 

 

 
 

 

 

9 

«Стороны света!» 

 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального 
мышления. 

Развитие зрительной памяти 

 

 

1  

10 Упражнение на развитие 
разных видов и 

модальностей памяти, 

обучение способам 

запоминания, формирование 
произвольностизапоминания 

 

 
 

 

 

 

Развитие объема кратковременной 
оперативной памяти. Тренировка 

произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов; произвольное 
запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций.  
Развитие механической зрительной 

и слуховой памяти, инструкций 

1  
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11 

Упражнения на развитие 
способности к знаково-

символическому 

опосредствованию 
познавательных процессов 

Повторение пройденного ранее: 
Составление и декодирование 

пиктограмм (режимные моменты, 

последовательность школьного 
дня, свободного времяпровождения 

и т.п.). Игра «что нам хотели 

рассказать древние люди» (на 

материале петроглифов-
пиктограмм). 

1  

12 

Игры наразвитие 

внутреннего плана 

действия 

 Развитие произвольности 
движений Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», дыхательное 
упражнение, самомассаж ушных 

раковин. «Одинаковое, разное» 

 «Не путай цвета», «Что это?» 

Релаксация «Парусник» Когнитивн. 
упр. «Найди фигуру» 

1  

Модуль по развитию навыков произвольной регуляции 

13 Игры на развитие функции 

внимания, обучение 
навыкам произвольного 

внимания и контроля над 

поведением 
 

Развитие концентрации внимания, 

саморегуляции и самоконтроля. 

Развитие 
переключения внимания и умения 

действовать по правилу. 

1  

 
 

 

14 «Учимся себя 
контролировать!» 

 

Развитие внутреннего плана 
действия.  Развитие 

произвольности движений 

Мозговая гимнастика «Точки 
равновесия», «Перекрестные 

движения», дыхательные 

упражнения. «Муха» «Выбери 

главное», «Совмести фигуры»,  
«Бери осторожно», «Знай свой 

темп» 

Когнит. упр. «Чаша доброты», 
«Моя рука, твоя рука» 

1 
 

 

15 Урок-тренинг «Разведчики» Формирование навыков 
построения внутреннего плана 

действий. Тренировка объема, 

концентрации внимания, умения 
действовать по инструкции. 

1  

16 Игра «Я – робот» Развитие произвольности движений 1  
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 (сигнал-реакция) 
Формирование приемов учебной 

деятельности (действовать по 

образцу, следовать указаниям, 
работать по алгоритму). Игры для 

понимания противоречия «хорошо-

плохо».  

17 

Учимся познавать 

Развитие внутреннего плана 

действия. 
Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти 

Мозговая гимнастика «Шапка для 
размышлений» 

«Совмести фигуры» 

 «Письмо инопланетянина» 
«Поверни квадрат», Объедини по 

смыслу» Когнитивн. упр. 

«Зашифрованное 

упражнение» 

1  

18 «Фантазеры!» 
 

Развитие вербального 
мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения 

1  

19 Упражнения на развитие 
активного воображения с 

использованием арт-техник 

Развитие и активация свойств 
воображения с использованием арт-

техник: «Чернильные пятна», 

«Свободное рисование», 

«Пальчиковое рисование», 
«Орнаменты», «Каракули». 

1  

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

20 Разные настроения Формирование навыков построения 

внутреннего плана 

действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции; 
Активация способностей к 

преодолению гиперактивности, 

расторможенности, 
неуправляемости; развитие 

рефлексивной деятельности 

 

 

1  

 

 

 

21 Учимся менять свое 
настроение 

1  
 

 

 

22 Избавляемся от плохих 

мыслей 

1  
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23 Как победить злость  
 

1  
 

 

 
 

24 Игры на развитие 
саморегуляции 

1  
 

 

 

25 Психогимнастика Снятие мышечного напряжения 1  

 
 

 

 

26 

«История о 

канцелярской 

кнопке» 

Проработка гнева и агрессии в 
рисунке, знакомство со 

способами снятия агрессии. 

Развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 
одноклассниками. 

Обучение техникам релаксации. 

Гнев. Рисование чувства. Сказка о 

мальчике, с которым никто не 
хотел играть. 

С какими чувствами он дружит? 

Может ли он принести пользу? 
Упр. «Рубка дров» Способы 

преодоления гнева. 

Способы обращения за помощью. 

 

1  

27 

Сила улыбки 

Развитие произвольного внимания, 
слухового восприятия, крупной 

моторики и зрительной памяти. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

1  

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками 

28 

Учимся менять свое 
настроение 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; 

развитие умений дифференциации 
чувств 

1  

 

 

 

29 

«Азбука хороших слов» 

Развитие мышления (процессы 

синтеза), умение устанавливать 

закономерности, развитие 

1  
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наблюдательности. 
Составление азбуки хороших слов 

30 Игры на развитие 

представлений детей о 

соотношении внутреннего 

состояния человека и его 
внешнего 

выражения. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; 
развитие умений дифференциации 

чувств 

1  

31 Игры на формирование у 

детей конструктивных 

способов реагирования в 
конфликтной ситуации. 

 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; 
развитие умений дифференциации 

чувств 

1  

 

 
 

 

 

32-

34 

Диагностика Диагностика особенностей 
когнитивной и эмоционально – 

волевой сферы.  Оценка динамики 

развития индивидуальных 

особенностей учащихся 

3  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 3класс АООП 7.2 

2021-2022 учебный год 

№ Тема группового 

занятия 

Цели занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

Диагностический модуль 

1 

Входная 
диагностика 

Диагностика особенностей 
когнитивной и эмоционально – 

волевой сферы.  Оценка 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

3  

 

 

2  
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3  

 

 

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

«Удивительный мир эмоций и чувств» 

 

4 Вводное занятие 

 

Снятие эмоционального 

напряжения, создание 

положительной мотивации на 

занятиях 

1  

 

 

5 
“Мир эмоций”. 

Познакомить детей с чувствами и 
эмоциями. 

1  

6 “Радость”. Познакомить детей с эмоцией 

радости; развивать умение 

проявлять радость, используя 
мимику, жесты, пантомимику; 

научить отражать радость в 

рисунке. 
. 

1  

 

 

 

 
 

 

7 

 

“Удивление”.  

 
Познакомить детей с эмоцией 

удивления; научить узнавать ее на 

различных изображениях; научить 
выражать эту эмоцию; научить 

отражать это эмоциональное 

состояние в рисунках, при 

разыгрывании этюдов. 

1 

 

 

8  “Грусть”.  

 

Познакомить детей с эмоцией; 

научить определять эмоции на 
пиктограммах и иллюстрациях; 

научить передавать заданное 

эмоциональное состояние с 
помощью рисунка; развивать у 

детей эмпатию. 

1 

 
 

 

 
 

 

 

9 

 “Гордость”.. 

 

Познакомить детей с эмоцией; 

научить определять эмоции на 

пиктограммах и иллюстрациях; 
научить передавать заданное 

эмоциональное состояние с 

помощью рисунка; развивать у 

детей эмпатию 
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10 

“Чувство обиды”. 
 

Способствовать созданию у детей 
положительного эмоционального 

состояния; развивать мимику, 

пантомимику, жесты; помочь детям 
снять эмоциональное напряжение; 

развивать коммуникативные 

навыки, внимание, память, 

воображение 

1  

11 

“Гнев”. 

 

Познакомить детей с эмоцией 
гнева; развивать умение выражать 

эту эмоцию; научить определять 

эмоцию гнева на различных 

изображениях; развивать 
интонационную выразительность 

1  

12 

“Вина и стыд”.  

Познакомить детей с эмоциями 

вина и стыд; развивать умение 

выражать эти эмоции; научить 

определять эмоции на различных 
изображениях; развивать 

интонационную выразительность. 

 

1  

13 

“Страх”.  

Познакомить детей с эмоцией 

страха; научить узнавать эту 
эмоцию по схематическому 

изображению и на рисунках; 

научить передавать эмоциональное 

состояние с помощью 
выразительных средств (мимики, 

жестов, пантомимики, 

художественных средств); 
развивать воображение 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию  
с одноклассниками  “Учимся сотрудничать” 

 

14 “Умею ли я владеть 

собой?” 
Формирование умения переносить 

усвоенные способы поведения и 

регулирования своего 
эмоционального состояния из 

одной ситуации – в другую 

  

15 “Какие мы в 

общении?” 

Формирование коммуникативных 

умений, развитие личностных 

особенностей. Мотивировать 

учащихся на осмысление и 

1  
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развитие своих коммуникативных 
потенциалов. 

16 “Свои и чужие”.  

 

 

Развивать толерантное отношение к 

окружающим. 

1  

 

17 “Друзья и недруги”.  Содействовать осмыслению 

ценности дружеских отношений 

между людьми; развитие 
толерантного отношения к 

окружающим. 

1  

 

 
 

 

“Тайны дружбы” 

18 “Дружба – это…?”. 

 

Содействие осмыслению ценности 

дружеских отношений между 

людьми; развивать навыки 

совместной деятельности. 

1  

 

 

 

19 “Правила дружбы”. Формировать умения эффективного 
общения, развивать навыки 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

1  
 

 

 

20 

“Наш дружный 

класс!”. 

Развивать у учащихся навыки 
взаимодействий в команде. 

Закрепить правила доброго и 

эффективного общения; 

содействовать осознанию 
учащимися состава круга 

ближайшего общения. 

 

1  

21   

22 

“Как мы все похожи!”. 

“Какие мы все 

разные!”. 

Показать ценность сходных 

характеристик людей; развивать 
навыки взаимодействия и 

сотрудничества.Показать ценность 

различий между людьми, 
содействовать осознанию 

учащимися своих ценностей. 

1  

23 
“Скажи мне, кто твой 
друг…”. 

Помочь каждому ученику осознать 

себя как друга и отношение 

одноклассников к нему. 

1  

24 Дружба в 
произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов 

Стихи, рассказы, народное 

творчество о дружбе.Рисован6ие 

иллюстраций. Викторина. 

2  

25  

Арт терапевтический блок 
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26 Сказкотерапия 
«Кот, дрозд и петух»  

Организация занятий с элементами 
сказкотерапии и психодрамы, с 

использованием театральной 

деятельности 

2  

27  

28 Сказкотерапия 
«Зимовье зверей» 

2  

29  

30 Сказкотерапия 

В.Сутеев «Под 

грибком»  

2  

31  

32-

34 

Диагностика Диагностика особенностей 
когнитивной и эмоционально – 

волевой сферы.  Оценка  динамики 

развития индивидуальных 

особенностей учащихся 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 4 класс  по АООП 7.2 

2021-2022 учебный год 

№ Тема группового 

занятия 

Цели занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

Диагностический модуль 

1 

2 

3 

Входная 
диагностика 

Выявление особенностей 

интеллектуально-мнестической, 
эмоционально-волевой сферы 

учащихся 4-го класса 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный модуль 

4 Давайте 

познакомимся… 

1. Формирование эмоционального 

отношения к занятиям. 

2. Адаптация детей к новому стилю 
общения взрослого. 

1  
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3. Знакомство с приемами 
доброжелательного общения. 

5 Как научиться 

учиться? 

1. Обучение приемам 

организации учебной 

деятельности. 

2. Знакомство с требованиями 
основной школы. 

1  

6 Чего я боюсь? 1. Развитие умения детей 

распознавать свои школьные 

страхи, помочь найти способы их 

преодоления; 
2. Снижение школьной 

тревожности. 

1  

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному 

формированию ВПФ 

7 Как развивать память 1. Обучение способам 

развития различных видов 
памяти. 

2. Развитие умения 

применять способы 
запоминания при работе. 

1  

 
 

8 Мой помощник 
внимание 

1.Способствовать созданию 
положительного эмоционального 

настроя в группе; 

2.способствовать развитию 
зрительного и слухового 

восприятия; внимания, памяти, 

мыслительных процессов и 

операции. 
 

1  

9 Шкатулка памяти и 

внимания 

1. Создание условий для 

положительного эмоционального 

настроя в группе. 

2.Создание условий для развития 
познавательной сферы учащихся 

(внимания и памяти), посредством 

выполнения индивидуальных 
задании. 

. 

1 

 

 

 
 

 

 

 

10 Умею ли я думать? 1. Диагностика 

способности к анализу и 

обобщению информации. 
2. Развитие приемов 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

1  
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11 Учимся решать 
проблему 

1. Обучение приемам 
планирования при решении 

проблемных задач. 

2. Развитие действий 
логического анализа и 

обобщения. 

3. Активизация 

мыслительной деятельности 
и формирование 

познавательного интереса к 

решению логических задач. 

1  
 

 

12 Психологическая игра 
«Дети шпионов» 

1. Создать условия для развития 
слуховой и зрительной 

памяти через систему 

игровых упражнений. 

2. Развивать умение 
самостоятельно действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

3. Совершенствовать умение 

работать в парах, 
согласовывать действия во 

время проведения 

экспериментов, достигать 
результата. 

4. Способствовать проявлению 

инициативности, активности, 

самостоятельности. 
 

1  

13 Крестики-нолики. 1.Развитие творческих 

способностей, кругозора и логики 

мышления. 

2.Формировать у детей умение 
соблюдать правила коллективной 

игры. 

 

1  
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14 Страна Апельсиния  Развитие познавательной сферы - 
внимания, памяти, словесно-

логического мышления. 

 

1  

15 Новогодний вернисаж Снятие эмоциональной 
напряженности у младших 

школьников в зимний период и 

предотвращения у них состояния 
сезонной депрессии. 

 

1  

16 Олимпийские 
психологические игры 

Формирование информационного 
пространства, обеспечение 

средствами самопознания, развитие 

навыков психорегуляции 

1  

Модуль по развитию навыков произвольной регуляции 

17 Как готовить 

домашние задания 

1. Обучение приемам 

самостоятельной учебной 
деятельности. 

2. Развитие контрольно-оценочных 

действий. 

1  

 
 

 

18 Наука отдыхать 1. Знакомство с приемами 

релаксации. 
2. Обучение приемам 

организации отдыха. 

1 

 

 

19 Ставим цели 1. Осмысление личных целей на 

период обучения в основной 

школе; 
2. Подведение итогов работы 

группы. 

1  
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Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

20 Что такое 
«психологический 

портрет» и как его 

нарисовать? 

1. Развитие рефлексивно-
оценочных действий. 

2. Формирование адекватной 

самооценки. 

3. Развитие связной речи. 

1 
 

 

 
 

 

21 Легко ли быть 
взрослым? 

1. Знакомство с правилами 
обучения и поведения в основной 

школе. 

2. Формирование рефлексивно-
контрольных действий. 

3. Диагностика общей 

самооценки. 

1  

22 Какой Я? 1.Содействие в формировании 

гармоничной Я-концепции. 
2. Развитие навыков самоанализа, 

принятия себя. 

1  

23 Я могу Создание условий для 

самораскрытия и осознания  своих 

сильных сторон личности 

1  

24 Как победить своего 

дракона 

Формировать к учащихся 

способность выявлять, 
анализировать свои недостатки, 

находить пути их преодоления 

1  

   1  

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с окружающими 

25 Мое имя 1.Содействие в формировании 

гармоничной Я-концепции. 
2. Развитие навыков самоанализа, 

принятия себя. 

1  

 
 

 

26 Я и мои 

одноклассники 

1. Развитие навыков 

доброжелательного общения со 

сверстниками. 
2. Диагностика межличностных 

отношений. 

1  

27 Я и моя семья Развитие компонента 

самосознания, через формирование 

чувства принадлежности к своей 
семье. 

1  

28 Я и мои учителя 1. Обучение правилам поведения 
и общения со взрослыми. 

2. Диагностика представлений 

1  
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детей об учителях.  
 

 

29 Игра «Остров 

дружбы» 

Создать условия для 

взаимодействия детей друг с 

другом, способствующие 
формированию навыка 

сотрудничества, положительного 

отношения друг к другу, 
предоставить возможность 

проявления взаимовыручки, 

дружеских отношений между 

детьми. 
 

1  

30 Мы и наш класс Развивать социальные и 

коммуникативные умения, 

необходимые для эффективного 

взаимодействия в группе в 
процессе ее развития 

1  

31 Сердце класса Развивать социальные и 

коммуникативные умения, 

необходимые для эффективного 

взаимодействия в группе в 
процессе ее развития. 

 

1  

32-

34 

Итоговая диагностика Определение динамики развития 3  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 
начального общего образования данной группы обучающихся; определяет состав 

и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения 

обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с 

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 
- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 
2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», 

«Физическая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 
Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 

связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 
дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
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объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных 

представителей); 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении 

и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 
независимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 
сберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 
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работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования 
компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 
восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 
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2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение. 
В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 
- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 
- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 
- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 
Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 
освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 



 

402  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 
является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 
обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  
- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. 
организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся 

с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 
- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 
2.3.2. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 
2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 
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потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО. 

 
 

 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 

преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. Основные 

положения, значимые для определения задач коррекционно-развивающей 

деятельности:  
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 
компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 

начали складываться в предыдущий возрастной период и которые являются 

основой для развития в следующий возрастной период.  
- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые особенно 

интенсивно развиваются в текущий период детства.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 
Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 
специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 
образовательных 

потребностей 

будущих 

первоклассников, 
анализ «Карт 

индивидуального 

развития». 

Психолог 
Педагоги 

Май 
 

2 Своевременное 

выявление детей, 
нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 
пребывания ребёнка в 

образовательном 

Проведение  

психологической 
диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 
качеств младших 

школьников. 

Психолог 

 
 

 

 

 
Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 
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учреждении) 
диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 
трудностей адаптации. 

Проведение 
педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 
адаптации младших 

школьн. 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  
обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 
его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 
возможностей и 

уровня социализации 

ребёнка с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 
обследования  

 

 

 
 

Психолог 

 

 
 

 

Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 
особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности 

УД учащихся. 
Психологическое 

обследование 

учащихся в период 
перехода из 

начального в среднее 

звено обучения. 

Педагоги  

 

 
Психолог 

 

 

В течение 

учебного 

года 
 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 
условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и 
социальной 

ситуации развития. 

Психолог 

 
Педагоги 

В течение 

учебного 
года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль 
специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

Динамическое  

наблюдение за 

учащимися в рамках 
деятельности ПМПк, 

ТПМПК 

Специалисты 

ТПМПК  

Психолог 
Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-
развивающей работы. 

Проведение 

повторного 
обследования, 

выявление динамики 

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 
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развития учащихся.  

Для проведения диагностического обследования может быть использован 
комплекс методик, представленный в приложении № 3. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 
ОУ 

Ответствен

ные 

Сроки 

проведен
ия 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 
потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 
развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк (прил. 4). 
Анализ 

рекомендаций 

ТПМПК  

Администр

ация 

 

Психолог 
 

Педагог 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 
Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его 
поведения. 

Организация и 

проведение 
специалистами 

индивидуальных 

и групповых 
коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых 
для преодоления 

нарушений 

развития и 
трудностей 

обучения. 

Психолог 

 
Педагог 

 

 
 

 

 

Родители 

В течение 

года  

3. Формирование универсальных 

учебных действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-
познавательную 

деятельность 

Администр

ация 

 
Психолог 

 

В течение 

года 
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ребёнка в 
динамике 

образовательног

о процесса. 
Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в 

рамках работы 
ПМПк. 

Педагоги 

4. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

Социальны

й работник 

В течение 

года 

 

При организации коррекционно-развивающей работы с учащимися могут 

быть использованы коррекционные и развивающие программы. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 
проведения 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 
основным 

направлениям 

работы с 
обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Психолог 

Педагог 

Специалисты 

ТПМПК  
Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 
специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-
ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 
обучающимся с 

ограниченными 

Изучение запросов по 
оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической помощи 
педагогам. 

Организация по 

вопросам 
сопровождения 

учащихся:  

Администрация 
 

 

 

 
 

 

 
 

Психолог 

В 
течение 

года 
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возможностями 
здоровья. 

- консультаций для 
педагогов; 

-выступлений на 

пед.советах, 
 -заседаниях школьных 

и районных 

методических 

объединениях 
учителей начальных 

классов; 

- мастер-классов; 
-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

 
Педагоги 

3 Консультативная 

помощь семье в 
вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 
коррекционного 

обучения ребёнка 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Организация  

индивидуальных 
консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на ТПМПК  

Администрация 

 Психолог 
Педагоги 

Специалисты 

ТПМПК  

Родители 

В течение 

года 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса - обучающимися (как  имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
1.Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся,  испытывающих 

трудности в обучении и воспитании»; 
- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в 

приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми 
образовательными потребностями положительной мотивации 

обучения». 

2.Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  
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особыми возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной 
школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в 

развитии в процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и 

импульсивность, медлительность, демонстративность, агрессивность, 

тревожность».  
Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 
направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды  для учащихся с ограниченными возможностями.  

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 
необходимо соблюдение определенных условий. 

№ 

п.п. 

Условия  

эффективнос

ти 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответст

венные 

Срок

и 

1 Психолого-

педагогичес
кое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК: 
- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных 
и коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях  
Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

Админи

страция 
 

Психоло

г 
 

Педагог

и 

В 

течен
ие 

года 
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- учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 
- использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

- оздоровительный и охранительный 
режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм. 

-  

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

досуговых мероприятий. 

2 Программно 
- 

методическо

е  
обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 
- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и коррекционно-
развивающего инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных 
пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных 
ресурсов. 

Админи
страция 

 

Психоло
г 

 

Педагог

и 

В 
течен

ие 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

Админи

страция 

 

Психоло
г 

Соц.-

В 

течен

ие 

года 
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профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

Привлечение специалистов службы 

социального  педагога,  медицинских 
работников.  

Обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

педагог 
Педагог

и 

4 Материальн

о - 
техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного 

учреждения: 
- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного 
пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского  

обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

обслуживания. 

Админи

страция 

В 

течен
ие 

года 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5 Информацио

нное  
обеспечение 

 

Создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 
развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием 
современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

Админи

страция 
 

Психоло

г 
 

Педагог

и 

В 

течен
ие 

года 
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видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Приложение 1 

Направления коррекционно-развивающей работы 
1. Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и 
текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, 

приводит к астенизации. Это сказывается на темпах психического развития, 

снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно 

отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных 
условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня 

и т. д.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные 

дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при 

работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные 

недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень 
важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному 
развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических 

процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее 

разработанной и используемой в практике педагогов и психологов. 

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, 
адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 

категорий детей. 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного 

развития. 
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование 

системы мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, 

исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

6. Формирование видов деятельности. 
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных 

видов (рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой 

деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по 
формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при 

обучении. Эта работа предполагает комплексное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов 
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учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, 

умений и навык 

 
 

 

 
 

 

 

 
Комплекс психодиагностических методик 

Название методики, 

автор 

Цель  проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные 

тесты. 

«Мое любимое занятие или игра» М. Р. Битянова изучение 

сформированности мотивов 

учебной деятельности; 
«Что мне нравится в школе» 

Н. Г. Лусканова 

«Кем я буду» изучение мотивационно-

личностной сферы. 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей 

самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей. 

«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. 
Амен». 

изучение уровня 
тревожности. 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» 
 

исследование вербально-
логического мышления. 

«Назови одним словом» исследование уровня 

обобщения. 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, 

утомляемости, активности 

внимания. 

«Запомни и нарисуй» 
 

оценка зрительной  памяти. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей 
памяти. 

«Корректурные пробы» Бурдона 

 

изучение устойчивости 

внимания. 

«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. 

Зейгарник 

исследование особенностей 

мышления, его уровня, 

целенаправленности и 
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критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» 
 

исследование мышления: 
гибкости, беглости, 

оригинальности.  

Комплексная методика Л.Я. Ясюковой  «Прогноз и профилактика проблем в 

обучении. Готовность к школе». 

 

 

 

 

Коррекционные программы обучения: 

№ п.п Автор Название программы Год, 

издательство 

1 А.А. Айдарбекова, 
В.М. Белов,  

В.В. Воронкова 

Программы 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида. 
Подготовительный 

класс. 

1-4 классы 

Москва 
«Просвещение», 

2009 

2 Л.А. Вохмянина, 
Р.Д. Триггер, Н.А. 

Цыпина, С.Г. 

Шевченко, Г. М. 

Капустина, Г.И. 
Жаренкова, Н.А. 

Цыпина, Е.Н. 

Морсакова. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений.  

Коррекционно-

развивающее обучение 
(7 вид). 1-4 классы 

Москва, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

Коррекционные и развивающие программы, 

 используемые в работе с учащимися начальной школы. 

№ 

п.п 

Авт

ор 

Название  

программы 

Основные цели, задачи Кол-

во 

часов 

Год, 

изда

тель

ство 

1 Н.П. «120 уроков - развитие и коррекция 1 кл.- Мос
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Лок
алов

а 

психологиче
ского 

развития 

младших 
школьников

» 

познавательных  процессов, 
пространственных представлений, 

психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью, 
психологических новообразований 

младшего школьного возраста; 

- всестороннее развитие аналитико-

синтетической деятельности 
учащихся.  

30 
час. 

2 кл. – 

30 
час. 

3 кл. – 

30 

час. 
4 кл. – 

30 

час. 

ква: 
2008 

год. 

 

2 Е.В. 

Язы
кано

ва 

«Программа 

развивающи
х занятий 

для 

младших 
школьников

» 

-формирование 

общеинтеллектуальных умений 
(операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение 

существенных признаков и 
закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

-развитие основных свойств 

внимания (устойчивости, 
концентрации, расширение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

-развитие памяти (расширение 
объема, формирование навыков запо-

минания,  развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 

координации; 

- формирование учебной мотивации; 
- развитие личностной сферы. 

36 

час. 

Мос

ква: 
«Чи

стые 

пруд
ы», 

2006 

год. 

3 
 

А. 
Зак 

«Развитие 
интеллектуа

льной сферы 

младшего 
школьника» 

-развитие познавательных и 
аналитических способностей, 

связанных с рассмотрением и 

сопоставлением данных, поиском 
закономерностей; 

-развитие у детей пространственного 

и аналитического мышления; 

-развитие способностей 
анализировать, обобщать, 

сопоставлять и   сравнивать; 

-формирование пространственного 

воображения; 
- развитие зрительной памяти. 

 

Мос

ква 
НП

О 

«Пе

рспе
ктив

а» 

1993 

«Разное – 
одинаковое» 

10 
час. 

«Просвет» 6 час. 

«Поиск 

девятого» 

 

12 
час. 

4 О.Н. «Занятия -развитие познавательных процессов: 78 Рост
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Ист
рато

ва, 

Т.В. 
Экса

куст

о 

интеллектуа
льного 

тренинга, 

направленн
ые на 

развитие 

мышления, 

памяти, 
внимания». 

памяти, внимания, мышления, речи, 
воображения, восприятия; 

-коррекция мышления (выявление и 

отражение объективных связей и 
отношений действительности в виде 

наглядно-пространственных 

моделей);  

-развитие у ребенка логических 
операции анализа, сравнения, 

обобщения, классификации; 

-коррекция речевого развития; 
-коррекция памяти,  направленная на 

становление общей структуры 

анемической деятельности ребенка; 

-коррекция  внимания.  

час. ов-
на 

Дон

у; 
«Фе

никс

» 

2003 

 
 

 

 

 

Памятка для учителя 

«Развитие  УУД  ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Регулятивные УУД  Рекомендации 

Целеполагание – как постановка 
учебной задачи на основе того, что 

уже известно и еще неизвестно. 

 Научите ребенка определять 
цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Планирование – составление плана и 

последовательности действий. 

 Научите составлять план 

выполнения задач, решения 
проблем творческого и 

поискового характера. 

Прогнозирование – предвосхищение 

результата. 

  Обращайте внимание ребенка 

на его изменения в учебной 

деятельности на основе 
сравнения предшествующих и 

последующих достижений 

ученика. 
 Научите видеть  причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Контроль – в форме сличения 

способа действия и его результата с 
заданным эталоном. 

 Работая по плану, научите 

сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
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ошибки.  
 Научите определять степень 

успешности выполнения своей 

работы исходя из критериев. 

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 
способ действия. 

 Формируйте установку на 

улучшение результатов своей 
деятельности. 

 Научите использовать 

дополнительные средства. 

Оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению. 

 С самого начала обучения 

ставьте перед ребенком задачу 
оценить результаты своей 

деятельности. 

 Научите адекватно оценивать 
себя, свои результаты, причины 

ошибок. 

 Ориентируйте учеников на то, 

что неуспех обусловлен 
недостаточностью усилий. 

Саморегуляция – как способность к 

мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию. 

 Поощряйте усилия ребенка в 

преодолении трудностей. 

 Научите объяснять самому себе:  

«что во мне хорошо, а что 
плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» 
(результаты). 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  УУД: 

1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на 

самооценку деятельности  

- Спрашивайте у ученика: «Ты удовлетворен результатом?»  
- Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и 

промахов, постоянно интересуйтесь отношением ученика к процессу и 

результату своей деятельности.  

2. Помните, что учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития 

мотива достижения, основанном на прошлом опыте.  

- Учащиеся, которые уже усвоили материал, могут отдохнуть. Приготовьте 

для них задания.  
- Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, могут 

понадобиться такие задания, которые защитят их от публичного осуждения 

и критики.  
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3. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выбора цели.  

- В начале изучения темы информируйте учеников о том, чему они должны 

научиться, какие формы работы и проверки знаний могут быть 
использованы. 

- Предлагайте ученикам выбрать для себя уровень сложности заданий, 

способы достижения цели.  

4. Помогайте ученикам ставить перед собой реалистические цели.  

- Поощряйте учеников, которые ставят перед собой достижимые цели, чтобы 

усложнять их со временем.  

5. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи.  

- Рассказывайте о своих удачах и неудачах.  

6. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами 

труда.  
- Попросите учеников рассказать, что было особенно трудно, и как они с 

этим справились.  

- Обсуждайте причины не только успехов, но и неудач.  

- Постарайтесь избегать быстрых собственных выводов о причинах успехов 
и неудач.  

- Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее 

ему работать. 

7. Сделайте ситуацию успеха достижимой.  
- Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще 

добиваются успехов, чем неудач.  

 
Правила эффективного общения с учеником: 

- Учите сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно 

подчеркивая их у ученика. 

- Никогда не сравнивайте ребёнка с окружающими.  
- Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности 

ребенка. 

- Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы 
он постоянно повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо 

учусь», «Я уверен в себе», «Я молодец».  

- Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает 

самооценку.  
- Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, 

дающие пессимистичный прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» 

и т.д. Используйте предвосхищающие положительные: «у тебя получится», 
«попробуй», «постарайся». 
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«Формирование коммуникативных УУД» 

Коммуникативные УУД Технологии развития 

Сознательная ориентация учащихся 

на позиции других людей  (прежде 
всего, партнера по общению или 
деятельности). 

Участие в коллективном 
обсуждении проблем, возможность 
интегрироваться в группу сверстников.  

Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Умение учитывать позиции другим. 

Работа в группе помогает ребенку 

осмыслить учебные действия. 
 Распределение ролей. 

 Определение  функции каждого 

члена группы. 

 Планирование деятельности. 
 Организация взаимной 

проверки заданий. 
 Обсуждение способов действий. 

 

Умение слушать и вступать в 
диалог.  

Умение формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Умение адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Для того чтобы ученик вступил в 
коммуникацию с другими, он должен 

осознать, для чего это нужно, что он 

хочет получить в итоге. 

 Проблемный вопрос.  
 

Умение строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Владение способами решения 
конфликтов.  

Умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 
участников. 

 Проводить обсуждение, которое 

обеспечивает  учет позиции 

других людей, партнеров по 
общению или деятельности. 

 Предоставлять возможность 

учащимся задавать вопросы на 

понимание высказываний их 
товарищей или  по поводу 

расхождений во мнении. 

 Проводить специальные занятия 
по развитию коммуникативных 

навыков или направленных на 

развитие у младших 
школьников умения общаться.  

 Учить задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

 



 

421  

 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 
коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 
на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.  

 

 
2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении 
в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных 
особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных 

особенностей;  
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- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 
оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 
- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

- анализ результатов обследований; 

- другое. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 
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. 
Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
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школьному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

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

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 
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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» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и 

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 
в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 
образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 
определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 
АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 



 

426  

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образования и др.; 
- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 
 

Информационно-просветительская работа  

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации 
образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
- психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 
целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности; 

- другое. 

 
2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 
1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 
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- 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. 

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  
Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспи- тания,  установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе- риод до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духов- ные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и за- щите Родины. 
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Цели и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных,  духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к па- мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, чело- веку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культур- ному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало рос- сийское 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 поведе- ния, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в со- ответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразователь- ных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформиро- ванность ценностей 
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самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к само- развитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

це- ленаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней пози- ции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной   деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнеде- ятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности обще- образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентич- ности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской госу- дарственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, право- вой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формиро- вание российского национального исторического 

сознания, российской культурной иден- тичности; 
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 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно- нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, форми- рование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памя- ти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отече- ственного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возмож- ностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результа- там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной дея- тельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ 

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

   Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  
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    На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  

    Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

     Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
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2 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
3 Уклад общеобразовательной организации. 

4          МБОУ «Шербакульская СОШ №1» является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением, численность обучающихся 

на 1 сентября 2022 года составляет 481 человек, педагогический коллектив 

состоит из 28 педагогов. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням 
образования: начальное общее образование, основное общее образование,  

среднее общее образование. 

5 Школа расположена в рабочем поселке Шербакуль, численность 
жителей 6,5 тысяч человек. Сельское хозяйство является основной 

специализацией районного хозяйства. Удаленность от областного 

центра(г.Омск) составляет 80 километров, это затрудняет использование 

воспитательного потенциала заведений культуры города. 
6 В поселке имеется музей Шербакульского района, Районная 

библиотека имени Р.И.Рождественского, культурно-досуговый центр, с 

которыми налажено сотрудничество. Социальными партнерами школы 
также является Дом детского творчества, детские сады, ДЮСШ, Школа 

искусств, Центр по работе с детьми и молодежью, Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Центральная районная больница, 

ОМВД России по Шербакульскому району. С некоторыми предприятиями 
поселка заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. Это 

позволяет использовать материальную базу партнеров для проведения 

уроков, экскурсий, профессиональных проб, проектов учащихся. 
7 В школе 21 учебный класс, спортивный зал. Для проведения 

общешкольных коллективных творческих дел имеется актовый зал 

(столовая). 
8 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

9 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

10 -ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

11 - 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; 
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12 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

13 - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

14 Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

15 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

16 - 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; 

17 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

18 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

19 - 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, Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

сле- дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
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Классное руководство 

Главная цель классного руководителя: создать условия для становления 

личности ребенка, входящего в современный мир, воспитать человека, 
способного достойно занять свое место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися направлена на изучение 

особенностей личностного развития 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; коррекция 
поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 
2. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся класса. 

3. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение обще- ственными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 
4. Работа с классом направлена на формирование и развитие коллектива 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе, совместное подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход и другие; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися, позволяющие с одной 

стороны,– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- еженедельные классные часы в рамках реализации проекта "Разговоры о 
важном"; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения    к     личности 

обучающегося,     поддержки     активной     позиции     каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение     коллектива     класса     через игры     и     тренинги     на     

сплочение и командообразование  внутриклассные «огоньки» и вечера. 

Внеурочная деятельность 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 
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- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

само- управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско- патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности (Орлята России(1-4 классы), 

деятельность отряда "Юнармеец", "Радар», «Патриот»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно- историческому краеведению («Тайны истории», «Наши 
корни-моя семья», «Культурная бандероль»); 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Занимательная математика», «Русское 
правописание и пунктуация», «ИКТ. Высокие технологии», «Умники и 

умницы», «Мой проект»); 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров «Хоровое пение», «Сувенирная мастерская», «Игра. 
«Досуговое общение»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Будь 

здоров», «Волейбол»). 

 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 
организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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- специально разработанные уроки- экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

- интерактивный формат занятий, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и другие) и учебно-развлекательных мероприятий (игра 

«Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра- эксперимент, игра-состязание, 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков и др.); 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества. 
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Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать 
себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. Для организации 
детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности 

для заместителя директора школы по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию, педагога дополнительного образования, классного 

руководителя. 
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы и представителей родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней. На уровне школы: 
1. Ученическое самоуправление возглавляет Глава ДШО, избираемый все 

школьным голосованием. 

2. Деятельность Совета учащихся, объединяющего старост классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

учащихся осуществляется через реализацию   следующих функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов Совета учащихся и классных активов; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

- участие в работе комиссии о награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета. 

2. Работа постоянно действующего школьного штаба Первичной 
организации Российского движения школьников (РДШ), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.). 

На уровне классов: 

1) - через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

клас- са старост класса, представляющих интересы класса в общешкольных 
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делах и призванных координировать его деятельность с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2) - через деятельность Актива класса, отвечающих за различные направления р

аботы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

- Организация дежурства по классу и школе; 

- Выпуск и работа классного уголка; 

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

- Отчетность о работе класса на сборе обучающихся и Совете 

старшеклассников. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 

руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для 
выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на 
данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Самый классный класс», 

который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности 

органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется 

активистами Совета учащихся и заместителем директора по воспитательной 
работе. 

На индивидуальном уровне: 

-  участие в планировании, организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса 

и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

- участие в работе Советов по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

- участие в летних практиках и профильных сменах в лагерях отдыха. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 

дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются 

лидеры всех классов. 

Содержание деятельности органов школьного ученического 
самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация 
встреч с интересными людьми, поддержание порядка и чистоты в учебных 

классах и школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной 
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территории, проведение общешкольного похода «День здоровья», спартакиад, 

фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, 

проведение социальных акций «Делай добро», «Дети - детям». 
 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических  работников   и
 обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном  мире, охватывающий
 не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес- 
сионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение к

ейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определ

енную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или ино

й интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии      на      предприятия       и       учреждения       поселка,       даю
щие обучающимся начальные представления о существующих профессия

х и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- участие учащихся 9 - 11-х классов в профориентационных проектах вузов 

«Дни открытых дверей»; 

- участие обучающихся в выездных мероприятиях БУ «Областной центр пр
офориентации» («Профориентационный марафон»); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбо
ру профессий (http://metodkabinet.ru/, http://www.мой-ориентир.рф, https://pr
oektoria.online), про- хождение профориентационного онлайн-тестирования 
(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Пост
рой свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service
-vo/quest/); 

- участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТО

риЯ» (https ://proektoria. online/), созданного в сети интернет: просмотр лекц
ий, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещ

ение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и   их   род

http://metodkabinet.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
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ите- лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способнос

тей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, кот

орые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной дея

тельности "Билет в будущее", «Я в мире профессий». 
 

Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе, обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• пропаганда психолого-педагогических знаний; 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

- участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский к

омитет, участвующий в управлении образовательной организацией и реш

ении вопросов воспитания и социализации их детей. 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учит
ываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

- участие родителей в областных профилактических родительских собрания

х, форумах; 

- общешкольные родительские собрания - 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников 

к собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества ш
кольной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых им

и видах деятельности; 

- ежегодный Публичный отчет школы; 

- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работ

никами, врачами Шербакульской центральной районной больницы, инспе
кторами ПДН и ОГИБДД ОМВД Росиии по Шербакульскому району, пр

едставителями прокуратуры по вопросам профилактики; 
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- педагогические студии, проводимые классным руководителем или психол

огом для родителей одного класса или специально выделенной группы ро

дителей, имеющих сходные проблемы; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площа

дку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развив

ать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном т
ворчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и другому; 

- семейные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья»; «День Здоровья

»; «Семейный новый год». 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникно вения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьни ков со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией. 

- консультативная помощь родителям детей с ОВЗ; 

- работа с родителями детей, испытывающих трудности в обучении; 

- профилактическая работа, совместно с инспектором ПДН ОМВД 

России по Шербакульскому району, комиссией КДН и ЗП, специалистами 

Центра по работе с детьми и молодежью, Комплексного центра 

социального обслуживания населения, родителя- ми(законными 

представителями) учащихся, состоящих на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 
Основные школьные дела 

Это 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: 
- экологическая акция«Чистый поселок-чистая планета», в рамках 

которой учащимися и педагогами, при поддержке общественности, 
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проводятся массовые субботники; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк», участие в которой 

принимает большая часть учащихся и педагогов школы; 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные фестивали, праздники, театральные представления для 

ребят из детских садов, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

- спортивные турниры по волейболу, веселые старты, военно-

спортивная игра «Зарница»; 

На школьном уровне: 

- общешкольный поход «День здоровья»; 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе, завершается большим поздравительным концертом.); 

- фестиваль солдатской песни; 

- акция «Я помню, я горжусь!», в рамках которой проходит цикл 

мероприятий, посвященных Дню победы (конкурс чтецов, конкурс 

рисунков, радиогазеты, уроки мужества, участие в почетном карауле у 

памятника землякам, павшим в ВОВ); 

- фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья!», в 

под- готовке которого принимают участие не только школьники всех 

классов, но и родители; 

- праздники, конкурсные программы (новогодние, выпускные вечера, 

«Первый зво нок», «Последний звонок» и другие); 

- предметные недели создают условия для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом; 

- выборы Главы ДШО. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

пред- выборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 

Включение в дело учащихся всей школы спо собствуют развитию

 инициативности; 

- самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов; 

- церемония награждения по итогам года школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
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позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- система традиционных дел в классном коллективе (день именниника, 

классные вечера, поздравления с 8 Марта, днем защитника Отечества и 

другие). 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декора торов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьника- ми, с педагогами и другими взрослыми, 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

- создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта. 
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Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
- цикл мероприятий, организуемых совместно с социальными партнёрами 

школы («День Памяти», митинг, посвященный Дню Победы, акция 

«Бессмертный полк», акция «Георгиевская лента», Музейные уроки, 

тематические концертные программы, экскурсии в библиотеку, 

администрацию поселка, на предприятия и организации р.п.Шербакуль); 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленност

и, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной орган

изации учебным предметам (проектная деятельность, исследовательские 
работы краеведческой тематики); 

- экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными  

- руководителями, в том числе совместно с родителями (законными предст

авителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организац

ии, проведению, оценке мероприятия (экскурсии в музей, библиотеку, на 
природу, Дни здоровья); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творчес

ких дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, ха

рактеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфо
рта (туристические походы, поездки в музеи и театры города Омска(Теат

р кукол "Арлекин", ТЮЗ, Центр культуры"Старина сибирская"), Истори

ческий парк "Россия-моя история"). 
 

 
Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучеб ные занятия; 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу, 
кабинета государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
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Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

-размещение в рекреации 3 этажа портретов земляков-героев СССР и 

России, в кабинете ОБЖ - портретов великих полководцев; 

-организацию и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (исполнение гимна Российской 

Федерации); 

-поддержание в порядке, использование в воспитательном процессе 

памятной доски Герою Советского Союза А.С. Стенникову и воину 

интернационалисту С.В. Медведеву; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных  возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 
школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни общеобразовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее  традициях, правилах. 
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности (ПДД, антитеррор, ЗОЖ, экология, 

профориентация). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 



 

 

 

                                Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 
и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.); 

4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 



 

 

 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

                    Социальное партнерство 

 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами. В поселке имеется музей Шербакульского района, Районная 

библиотека имени Р.И.Рождественского, культурно-досуговый центр, с 
которыми налажено сотрудничество. Социальными партнерами лицея также 

является Дом детского творчества, детские сады, ДЮСШ, Школа искусств, 

Центр по работе с детьми и молодежью, Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центральная районная больница, ОМВД России по 

Шербакульскому району. С некоторыми предприятиями поселка заключены 

соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. Это позволяет использовать 

материальную базу партнеров для проведения уроков, экскурсий, 
профессиональных проб, проектов учащихся. 

20 организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения ``Шербакульская средняя общеобразовательная 
школа №1``Шербакульского муниципального района Омской области (далее - 

учебный план) для 1-4 классов  обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО.   

             Разработан в соответствии со следующими документами: 
 - Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;                                    

-Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021   

№ 286              «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральная образовательная программа   начального общего образования 

(далее ФОП НОО), утвержденная приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.05.2023 №  372; 

  Приказ  Министерства Просвещения  РФ от 18.05.2023   №  372 «Об 

утверждении  федеральной образовательной программы начального общего 

образования »; 
 Федеральный перечень 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 учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 (с  изменениями в  
Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2024 № 119 

«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации ); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями);                                                                                                                    

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 



 

 

 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20);                                                              -  Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

     Основная образовательная  программа  начального общего образования МБОУ 

«Шербакульская СОШ №1»;    

  Устав МБОУ «Шербакульская СОШ №1». 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения ``Шербакульская средняя 

общеобразовательная школа №1`` Шербакульского муниципального района Омской 

области, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программы начального общего образования;  

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  В учебном 

плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. Учебный план школы формируется в соответствии 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе.   

 Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах 

– 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в                      

1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 



 

 

 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -                        

5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках 

в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
--учебные занятия проводятся по 5-дневной 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); 

-- начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучением грамоте»: обучение письму 
идет параллельно с обучением чтению.  На учебный курс «Обучение грамоте» 

отводится 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа 

учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» может составлять от 20 до 23 недель (в 
зависимости от подготовки класса), соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе также может варьироваться от 13 до 10 недель; 
-- для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

- Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч.,                    в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

В МБОУ «Шербакульская СОШ №1» языком обучения является русский язык. 

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. 



 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

    Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 
«Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 

1-4 классах –             4 часа в неделю. 

  Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

При изучении предмета «иностранный язык» (английский или немецкий) 

осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» во 1-4 классах (4 часа в неделю).  

 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Труд (технология)» (1 час в неделю). 
   

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» вводится  в  

4-х классах в качестве обязательного учебного курса, который направлен на 

формирование у учащихся 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. При изучении области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Учитывая мнения родителей 
(законных представителей) в 2024 – 2025 учебном году выбран модуль «Основы 

православной культуры»(100%). 

      Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме                    

2 часов в неделю. Третий час физической культуры реализуется образовательной 

организацией за счёт часов внеурочной деятельности и  за счет посещения 



 

 

 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных мероприятий, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти. 

В вариативную часть учебного плана включены учебные курсы, которые 

являются актуальными для младших школьников, соблюдают преемственность с 

осваиваемыми предметами – литературное чтение и математика. 

    Учебный курс  "Читайка" (1 класс). Особенности программы курса заключаются 

в преемственности с основным курсом литературного чтения, что позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника, создает условия для формирования 

основ смыслового чтения, самостоятельной читательской деятельности. 

Учебный курс «Математика вокруг нас» (2- 3 классы) способствует развитию 

математических способностей учащихся,  формированию элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация –процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая  аттестация обучающихся  осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит  в течение последнего месяца учебного 

года по утвержденному графику .  Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Шербакульская               СОШ №1».  Оценивание младших школьников в течение 

первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на  

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам 

проверки самостоятельных работ.    Результаты промежуточной аттестации не 

подлежат оценке в баллах в первом классе, четвертом классе по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ),  программам дополнительного 

образования и курсам внеурочной деятельности. В первом классе промежуточная 

аттестация отражает результат освоения образовательной программы по предметам 

учебного плана с оценкой «усвоено» - «не усвоено».   

Промежуточная аттестация в четвертом классе по предмету ОРКСЭ, 

программам дополнительного образования и курсам внеурочной деятельности 

оценивается «зачет» -«незачет». 



 

 

 

     График и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются в соответствии с календарным учебным графиком согласно 

обновленным ФГОС НОО утверждается приказом директора, доводится классными 

руководителями до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) в 
срок не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся  на уровне начального  общего 
образования. 

 

 Наименован

ие учебных 

предметов 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное 
чтение 

КДР КР 
Техника 

чтения 

КР 
Техника 

чтения 

КР 
Техника 

чтения 

Русский язык КДР КР 

 

КР 

 

КР 

 

Математика КДР КР 

 

КР 

 

КР 

 

Окружающий мир КДР КР КР Защита   

проекта 

Английский язык\ 
немецкий язык 

- КР  КР  КР  

Музыка Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Труд (технология ) Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Защита   

проекта 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Контрольны

е 

нормативы 

Контрольны

е 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Творческая 
работа 

(зачет) 

КДР – комплексные диагностические работы, направленные на определение уровня 

достижения метапредметных результатов обучающихся. 
КР  -   контрольная работа, направленная на определение уровня достижения 

предметных результатов обучающихся. 

 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет      4 года. 
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3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НОО (1-4 классы) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

  2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 22 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         

"Математика вокруг нас"   1 1 1 1   

"Читайка" 1 1       

Итого 1 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 782 782 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

  

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» (далее – учебный график) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.   

Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 

классе - 33 недели.  

Учебный год 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 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней.  
 

 

 Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель Летний 

оздоровительный период:  

 

Продолжительность урока не превышает 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 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.  
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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. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров).  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

  



 

459 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных, 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

     План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы.  

      Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

При разработке Плана использовались следующие документы:  

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от  

31.05.2021 №286  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.  

№ 986);  

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»;  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  
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● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03– 2960.  

● Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 26». 

  

  

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО  
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.   

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.   

Задачи организации внеурочной деятельности:  

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;  

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;   

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;   

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

- формирование культуры поведения в информационной среде.  

  

     Принципы организации внеурочной деятельности.  

     Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов.   
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      Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в 

глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности.   

    Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации 

этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это 

помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.   

     Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. 

Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.   

     Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 

слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, 

его собственная жизненная позиция.  

  

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены:  

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав);  
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- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация.  

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психологопедагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений.  

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования:  

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности 

для детей с ЗПР;  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. Формы организации внеурочной 

деятельности:  

- коррекционно-развивающие курсы;  

- учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;  

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования;  

- общественно полезные практики и другие.  

  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации.  
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другие).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в 

неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарноэпидемиологических 

требований).  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам  

  

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их 

жизненных компетенций. Цель: психолого-педагогическая помощь 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в 

общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. Форма 

организации: коррекционно-развивающие занятия.  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни.  
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3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов.  

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности.  

6. Информационно-просветительская деятельность предполагает 

учебные курсы и занятия знаниями родной истории, истории родного края, 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом, 

сохранением природы,  а так же формирование представлений младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере.  

7. Познавательная (интеллектуальная) деятельность — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, занятия по развитию 

функциональной грамотности, углубленному изучению отдельных 

предметов, занятия,  которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию, включает систему занятий в зоне  ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

8. Социокультурная деятельность – занятия по развитию 

общекультурного уровня обучающихся, развитию социальных умений, 

формирование знаний о разнообразии мира профессий, истории родного 

края (краеведение).  

План внеурочной деятельности  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ``Шербакульская средняя 

общеобразовательная школа №1``Шербакульского муниципального района Омской 

области 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

"Разговоры о 

важном" 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Функциональная 

грамотность. Учение 

  1 1     
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с увлечением». 

"Орлята России" 2 2 1 1 2 2 2 2 

"В мире профессий" 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 

"Азбука здоровья" 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 

"Основы смыслового 

чтения" 

        

"Музыкальная 

шкатулка" 

1 1       

«Английский язык»     2 2   

ИТОГО недельная 

нагрузка 

5 4 4 4 6 6 3 4 

 

 

  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности  

       Реализация  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «СОШ № 1» - личностных и 

метапредметных.   

Личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-

смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их 

индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;   

Метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные   

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).   

Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и 

форма  оценки  их  достижения  конкретизируются  в  рабочих  программах  курсов 

внеурочной деятельности.   

  

Эффекты реализации внеурочной деятельности:  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;    

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  

чувства гордости, что я – гражданин России;    

• воспитание  у  детей  толерантности,  навыков  здорового  образа  

жизни;  формирование   чувства  гражданственности и патриотизма,  в  

конечном   
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счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей.  

  

  

Материально-техническое обеспечение  

       Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, библиотека, спортивный зал ДЮСШ, кабинеты 

Центра «Точка Роста».  
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                                                    3.4. ПЛАН – СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне 
Всероссийского 

Фестиваля 

энергосбережения и 

экологии Вместе Ярче – 

2024. 

1-4 Август-октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Зелёная планета» 

1-4 Сентябрь, май Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День Учителя 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

старшая вожатая 

"Новый год стучит к нам 

в двери» 

1-4 Декабрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания  

1-4 Февраль Педагог-

организатор ОБЖ 

Акция "Бессмертный 

полк"  

1 - 4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Спартакиада школьников 1-4 Май Учитель 

физической 

культуры 

Акции, проекты РДДМ 

«Движение первых» 

1-4 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

старшая вожатая 

На школьном уровне 

Торжественная линейка 1 

сентября  

1 - 4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим составом 

ОО; викторина; 

тренинговое занятие) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Международный день 1-4 10 сентября  Классные 
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распространения 

грамотности 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина) 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День туризма 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом) 

1-4 27 сентября  Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День здоровья  1 - 4 Сентябрь Старшая вожатая 

Учитель 

физической 

культуры 

Посвящение в 

первоклассники 

1 Октябрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей. 

Международный день 

музыки (мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом) 

 1 октября  

Посвящение в «Орлята 

России» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День отца (мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом) 

1-4 20 октября  

Международный день 

школьных библиотек 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина; 

конкурс) 

1-4 25 октября Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День народного единства 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина; 

фестиваль)  

 1 - 4 4 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 
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День матери 
(мероприятие, 
разработанное активом 
обучающихся и/или 
педагогическим 
составом; конкурс;) 

1-4 26 ноября Заместитель 
директора по 
ВР Старшая 

вожатая 
Классные 

руководители 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации 
(мероприятие, 
разработанное активом 
обучающихся и/или 
педагогическим 
составом) 

1-4 30 ноября Классные 
руководители; 

советник по 
воспитанию 

Международный день 
художника 
(мероприятие, 
разработанное активом 
обучающихся и/или 
педагогическим 
составом) 

1-4 8 декабря Классные 
руководители; 

советник по 
воспитанию; 

старшая 
вожатая 

День Героев Отечества 
(мероприятие, 
разработанное активом 
обучающихся и/или 
педагогическим 
составом) 

1-4 9 декабря Классные 
руководители; 

советник по 
воспитанию 

День Конституции 
Российской Федерации 
Федерации 
(мероприятие, 
разработанное активом 
обучающихся и/или 
педагогическим 
составом) 

1-4 12 декабря Классные 
руководители; 

советник по 
воспитанию 

Новогодний праздник 1 - 4 Декабрь Старшая 
вожатая 

Классные 
руководители 

День  освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(27 января 1944 год) 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; 

патриотическая акция, 

урок памяти) 

1-4 27 января Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители; 

советник по 

воспитанию; 

старшая 

вожатая 

День защитника 

Отечества.  

1 - 4 23 Февраля Заместитель 

директора     по 

ВР 

Старшая 
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вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Международный 

женский день 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; конкурс, 

акция) 

1-4 8 марта Заместитель 

директора     по 

ВР 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(мероприятие, 

разработанное активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; 

кинолекторий) 

1-4 18 марта Заместитель 

директора     по 

ВР 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Всемирный день 

здоровья. Акция 

"Здоровье - путь к 

успеху" 

1 - 4 7 апреля Заместитель 

директора по 

ВР 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Всемирный день 

Земли (мероприятие, 

разработанное 

активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина) 

1-4 22 апреля Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Праздник Весны и 

Труда (мероприятие, 

разработанное 

активом 

обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина) 

1-4 1 мая Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(мероприятие, 

разработанное 

активом 

1-4 24 мая Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 
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обучающихся и/или 

педагогическим 

составом; викторина) 

Церемония награж 

дения обучающихся 

по итогам года 

1-4 Май Классные 

руководители ,     

Старшая 

вожатая 

Выпускной бал 4 Май Классные 
руководители 

На уровне классов 

Система традиционных дел в классном коллективе согласно индивидуальным  

планам работы классных руководителей 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
 

Классы 

Количество часов в  

неделю 
 

Ответственные 

Орлята России 1-4 14 Классные 

руководители 

В мире профессий 1-4 3 Классные 

руководители 

Азбука здоровья 1-4 3 Классные 

руководители 

Музыкальная шкатулка 1 2  

Функциональная 

грамотность. Учение с 

увлечением. 

2 2  

Разговор о важном 1-4 8 Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, 
событие, мероприятие 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

 

Ответственные 
Выборы классного 

самоуправления 

1 - 4 Сентябрь Классные 
руководители 

Выборы Главы ДШО 2 - 4 Ноябрь Заместитель 

директора    по 

ВР 

Старшая 
вожатая 

Подведение итогов 
работы класса за год 

1 - 4 Май Классные 
руководители 

Профориентация 

Открытые онлайн 
уроки «ПроеКТОриЯ»  

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Встречи с 

представителями разных 

профессий «Все работы 

хороши» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии на 
предприятия поселка 

3-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

 

Работа с родителями 

Дела, 
событие, 

мероприятие 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе  

Родительского патруля 

(по отдельному плану) 

1 - 4 В течение года Социальный 
педагог 

общешкольный  

родительский комитет;  

- тематические 

семейные клубы, 

родительские гостиные, 

родительские дни; 

- общешкольные 

родительские 

собрания 

1 - 4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Совместная 

организация и 

проведение    праздников 

(8 марта, 23 февраля, 

день бабушек и 

дедушек, день семьи) 

1 – 4 По плану Классные 
руководители 

"Папа, мама, я - спор- 

тивная семья" 

1 - 4 Апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 
руководители 

День открытых 

дверей 

1 - 4 Апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

учителя 

Школа для родителей, 

встречи родите лей с 

приглашенными 

специалистами 

1 - 4 В течение года Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
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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; 
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- 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 АООП НОО в МБОУ 

«Шербакульской сош№1» 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 иналичие оборудованных помещений для организации 
питания;  

– социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 
оборудоыванных рабочих мест, помещений для отдыха;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы.  
 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

 
Информационно-образовательная среда (ИОС) в МБОУ «Шербакульской 

сош№1»  включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 
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комплекс современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно- образовательной среде. 

В МБОУ «Шербакульская сош№1» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2024 

года начал работу Центр образования естественно- научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Он обеспечивает повышение охвата 

обучающихся начальной школы программами дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования. 

В школе создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования ФГИС «Моя школа»., Сферум, 

Дневник.ру. организовано взаимодействие всех участников образовательных 

отношений через региональный электронный журнал/дневник и др. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации программы 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включают следующие аспекты: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учётом специфики возрастного и индивидуального 

психофизического развития обучающихся.  

                    Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 

 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпля- 

ров на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов  библиотеки – всего (сумма 

строк 06-09) 01 2 193 2 084 15 498 

   из него: 

      учебники 02 1 541 1 576 6 024 

      учебные пособия 03 652 508 1 053 

      художественная литература 04     5 849 

      справочный материал 05     2 572 

   Из строки 01: 

      печатные  издания 06 2 193 2 084 15 498 

      аудиовизуальные документы 07       

      документы на микроформах 08       

      электронные документы 09       
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Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учётом их особых 

образовательных потребностей. Эта среда должна обеспечивать высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 
развитие, охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья.  

Выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности.  
Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

Она должна включать психолого-медико-педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития, корректировку коррекционных мероприятий  
 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 
педагогическими работниками МБОУ  «Шербакульская сош№1», а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.                                                

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Обеспеченность кадровыми условиями АООП НОО включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной  
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования. 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Шербакульская  СОШ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. Квалификация педагогических работников 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и профессиональных стандартах (при наличии). 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО включает в себя: 
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО отражает структуру и объем 
расходов, необходимых для еѐ реализации, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы начального 

общего образования осуществляется по направленности АООП НОО с учетом 
форм обучения, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 
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