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 1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 
неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Цели и задачи реализации программы АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП 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 АООП 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 
спортивнооздоровительной 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. 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. 
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АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 
освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 
неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 
обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и другими обучающимися; 

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

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

гимназии. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса); 

-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 
сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

-комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и гимназии (организация сотрудничества с 
родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР НОО 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 
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образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебнопрактические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные 
к реальным жизненным ситуациям. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебнопознавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
иразвивающемся мире; 

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

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальныхситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущнонеобходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 1) 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 
и практических задач, коллективного поиска средств  осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объемухудожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможностьсуществования 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 
ораспределении 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 исотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
иявлений 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового икультурного 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 
речикак 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 
длясовершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматикоорфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
омире, 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 
читательскойкомпетентности, 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 
использованиемнекоторых 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 
речина иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 
носителямдругого 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 
игеометрических 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 
решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
инеживой 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 
явленияхокружающего 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 
вокружающем 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 
ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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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 
искусствав жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцироватькрасивое 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 
всоциальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видаххудожественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительногоискусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
еероли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активноймузыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров.  

Труд (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 
материалыи инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарногигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическимиприемами 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. 
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Коррекционная направленность предмета способствует развитию у обучающихся с ЗПР 
общей и мелкой моторики, точности и координированности движений, дифференцировке 
движений, развитию межанализаторного взаимодействия. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Коррекционно-развивающие занятия  (логопедические и психокоррекционные)  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  (логопедические 
занятия)».  

Логопедические занятия. Данный курс будет способствовать формированию и 
развитию различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности; формированию семантических полей; развитию и 
совершенствованию грамматического строя речи, связной речи; коррекции недостатков 
письменной речи (чтения и письма).  

Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 
чтения и письма:   

• отсутствие / минимизация дефектов звукопроизношения и умение 
различатьправильное и неправильное произнесение звука;   

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;   

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использованиеинтонационных средств выразительной четкой речи;   

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;   

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 
пауз,логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 
близкие по артикуляторно-акустическим признакам);   

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровнепредложения 
и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи;   

• сформированность лексической системности; умение правильно 
употреблятьграмматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 
непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 
конструкциями различной сложности и их использование;   

• владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики,композиции, выполняющей коммуникативную функцию;   

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 
иписьмом;   

• сформированность психофизиологического, психологического, 
лингвистическогоуровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;   

• владение письменной формой коммуникации (техническими и 
смысловымикомпонентами чтения и письма);   

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 
ролиязыка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные занятия)». 

Психокоррекционные занятия (психологические и дефектологические).  

Данный курс будет способствовать формированию учебной мотивации, стимуляции 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизации 
психоэмоционального состояния, формированию позитивного отношения к своему «Я», 
повышению уверенности в себе, развитию самостоятельности, формированию навыков 
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самоконтроля; развитию способности к эмпатии, сопереживанию; формированию 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышению 
социального статуса ребенка в коллективе.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 

• формирование осознания необходимости прилагать усилия для 
полноценноговыполнения заданий;  

• формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 
постарался,справился – не справился);  

• формирование умения составлять программу действий при выполнении 
учебныхзаданий;  

• формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 
исправляязамеченные недочеты;  

• формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;   

• способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции,удерживая 
план деятельности);   

• способность относительно объективно оценивать достигнутый 
результатдеятельности;  

• способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

• формирование способности к переносу полученных навыков на реальнуюучебную 
деятельность. 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций; коррекции недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности, формирование приемов умственной деятельности:  

• совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-
познавательнойдеятельности;  

• формирование организованного мотивированного учебного поведения; 
отсутствиеимпульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога;  

• умение решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и 
вобразном или частично в умственном плане;   

• умение работать по алгоритму, следовать предложенной «пошаговости»;  

• формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать в 
задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания;   

• умение осуществлять сличение с образцом, проводить контроль 
совершаемыхучебных действий;   

• способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослогоили 
по представленной взрослым схеме в заданной последовательности;   

• формирование пространственно-временных представлений: умение 
ориентироваться в схеме тела, в ближайшем пространстве и на листе бумаги, понимать 
словесные обозначения пространства, использовать в речи лексико-грамматические 
категории обозначения пространства;   

• сформированность временных представлений (последовательности времен 
года,знание сезонных изменений, дней недели, суток);   

• стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации ипроизвольного 
удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом материале и 
удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; способность 
вербализировать свои действия;  

• формирование приемов умственной деятельности: умение 
проводитьцеленаправленный анализ объектов, сравнивать предметы и понятия на 
основании выделения существенных признаков сходства и различия; умение осуществлять 
перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с сенсорными эталонами; 
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умение синтезировать объекты, воспроизводить требуемое пространственное соотношение 
его частей (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 
строительного материала, кубики Коосса и т.п.);   

• умение устанавливать закономерности на доступном уровне; умение 
поводитьобобщение, проводить простое умозаключение; способность осознавать свои 
затруднения, обращаясь за помощью; формирование способности к переносу полученных 
навыков в реальную учебную деятельность.  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: У 
обучающихся с ЗПР будут развиваться навыки коммуникации для  установления контактов 
с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях; развиваться 
вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 
социальный опыт. Обучающиеся с ЗПР расширят и углубят знания о себе, своих 
коммуникативных возможностях. Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в 
мимике, жестах, пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка.   

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:   

• 
распознавать различные эмоциональные состояния, выраженные разными способами 
(мимика, поза, вербальное выражение);  

• умение понимать свое эмоциональное состояние и выражать эмоции социально 
приемлемым способом; уменьшение количества (выраженности) 

нежелательных аффективных реакций;  

• улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 
активности,проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 
аффективного компонента продуктивности;   

• снижение степени эмоциональной напряженности;  

• отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние.  

Развитие коммуникативной сферы и коррекция ее недостатков:  

• понимать роль общения в жизни человека;  

• понимать основные нормы и правила общения;  

• понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения и 
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения;  

• моделировать разные ситуации общения;  

• способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 
одноклассников;  

• уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;  

• снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 
агрессии;  

• строить и использовать речевые модели.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале, реализуемый учителем-

дефектологом):   

• формирование дефицитарных учебных навыков, соответствующих АООП НОО;  

• формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 
автоматизацииконкретного учебный навыка;  стимуляция переноса формируемых навыков 
учебной работы в учебную деятельность ребенка на уроке.   

В ходе освоения коррекционного курса «От чтения к пониманию» обучающиеся 
научатся: выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла; пользоваться сносками и школьным толковым 
словарем; отвечать на вопросы по содержанию словами текста; определять эмоциональный 
характер текста; выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 
опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; определять мотивы 
поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложенных; уметь 
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прогнозировать содержание читаемого; осознавать авторское и собственное отношение к 
персонажам; формулировать тему небольшого текста; работать с заголовками: выбирать 
наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать 
содержание по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; выявлять 
смысловой и эмоциональный подтекст; определять идею произведения путём выбора из 
ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; находить главную 
мысль, сформулированную в тексте; определять характер книги (тему, жанр, 
эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

При освоении коррекционного курса «Математические алгоритмы» обучающиеся 
усвоят: 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; приобретение 
начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных 
и учебно-практических задач; 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. 

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. При 
определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР курсов внеурочной 
деятельности представлены в рабочих программах внеурочной деятельности (п.2.2.). 

1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

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

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описыватьобъект 
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; 
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- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование УУД; 

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

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности гимназии; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Существенным моментом по отношению к детям с ОВЗ, в том числе и с ЗПР, является 
то, что образовательный результат ребенка не может оцениваться вне совокупности 
создаваемых для него условий. Образовательный результат может быть достигнут в 
максимальном выражении, если все требования к условиям выполнены, они отвечают 
особым потребностям ребенка, своевременно корригируются и дополняются. Поэтому в 
школе осуществляется мониторинг совокупности условий: обеспечение психолого-
педагогического сопровождения, специальной образовательной и архитектурной среды, 
методического оснащения, использования соответствующих педагогических технологий, 
по результатам которого вносятся изменения и корректировки в разные аспекты 
образовательного процесса. Оценка эффективности созданных специальных 
образовательных условий осуществляется на регулярной основе в рамках внутренней 
системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Система оценки включает, в соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 

 

 

-педагогическое наблюдение; 

 

К  внешним процедурам относятся: 

o независимая оценка качества образования; 

o мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней.  

В течение учебного года проводится текущий и тематический контроль, включающий 
анализ документации, оценку результативности Программы коррекционной работы, оценку 
достижений образовательного результата обучающимися с ЗПР, анализ экспертной оценки 
личностных и метапредметных результатов, анализ результатов мониторинга 
психофизического и когнитивного развития, анализ внутришкольной среды, соблюдения 
санитарных норм в учебном процессе, контроль деятельности специалистов и работы ППк. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоениисодержания АООП НОО. 

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. 
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Система оценки планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
также предполагает комплексность, позволяющую оценивать достижения учащимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Очевидной становится потребность проводить корреляцию разных достижений ученика: 
результативности освоения предметной и коррекционно-развивающей областей, 
программы коррекционной работы, уровня сформированности навыков жизненной 
компетентности, уровня познавательного, эмоционального и личностного развития 

ребенка. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
включает в себя стартовое, текущее (формирующее), промежуточное и итоговое 
оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение имеющихся знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных 
способов действия, знаний и ключевых компетентностей. Такое оценивание проводят как 
сами обучающиеся (в виде самооценочных суждений), так и учитель. Оно осуществляет две 
важные функции – диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть 
трудности в освоении предметных способов действий и компетентностей, после чего 
наметить план работы по ликвидации возникших проблем и образовательных дефицитов. В 
рамках текущего оценивания проводится рубежная оценка, позволяющая подвести итог 
изученной теме или разделу. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным предметам: 

- в 1-х классах осуществляется безотметочно; 

- во 2–4-ых классах осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале, 
кромепредмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

По результатам текущего контроля выставляется отметка за четверти и учебный год. 

При осуществлении контрольно-оценочной деятельности учитываются формы и виды 
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ.  

Оценочные процедуры по каждому предмету  в одной параллели классов проводятся 

не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 
проведение оценочных процедур, не  превышает 10% от всего объема учебного времени, 
отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном 
году. Оценочные процедуры не проводятся на первом и последних уроках (за исключением 
учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 
является первым или последним в расписании) и не более одной оценочной процедуры в 
день.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся урочной и 

внеурочной деятельности 
Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 
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устный опрос 
-письменная 

самостоятельная работа -

диктанты -контрольное 

списывание -тестовые 

задания -графическая работа 
-изложение 
-доклад -творческая 

работа -посещение 

уроков по программам 

наблюдения 

-диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль 

техники чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 
-участиев 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях -

активностьв 

проектахи 

программах 

внеурочной 

деятельности -

творческийотчет 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований 

Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень 
освоения обучающимися образовательной программы за учебный период. 

Итоговое оценивание позволяет увидеть результат по окончании начального уровня 
образования. Согласно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ сформированность 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР определяется на этапе завершения 
обучения в начальной школе. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и 
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация 
на ступени начального общего образования проводится с учетом возможных 
специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Предметные образовательные результаты рассматриваются в тесной связи и 
зависимости с личностными и метапредметными результатами, динамикой 
результативности программы коррекционной работы и освоения курсов 
коррекционноразвивающей области, результатами мониторинга уровня психофизического 
и личностного развития ребенка и сформированности навыков жизненной компетенции. 
Становится очевидным, что если все эти результаты будут предметом анализа отдельных 
участников образовательного процесса, то целостную картину образовательных 
достижений и динамики развития ребенка невозможно увидеть. Является важным, чтобы 
педагоги, специалисты, представители администрации имели возможность соотнести 
результаты обученности и качества образования с результатами социализации и развития 
ребенка. А в случаях выраженных трудностей освоения АООП могли обосновать 
необходимость обследования на ТПМПК для уточнения образовательного маршрута. 

В связи с этим, целесообразным будет оформление Индивидуального профиля 
обучающегося, который анализируется и заполняется на заседаниях ППк. Специалистами 
и педагогами составляется оценочный профиль ученика по разным характеристикам его 
развития, который позволяет отследить динамику и эффективность реализуемых 
коррекционно-образовательных мероприятий и всего образовательного маршрута в целом. 

Индивидуальный профиль обучающегося с задержкой психического развития 
включает в себя следующие характеристики: 

1. Результаты обследования устной и письменной речи 

2. Актуальное состояние познавательных процессов: внимание, память, восприятие 3. 
Специфические характеристики: 
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o Мышление: аналитико-синтетическая 
деятельность; обобщение; понимание 
иносказания 

o Регуляция учебно-познавательной деятельности o 

Уровень обучаемости 

4. Оценка сформированности УУД (личностные, в том числе индивидуальную карту 
развития социальных (жизненных) умений обучающихся; метапредметные: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

5. Оценка предметных результатов 

ППк организуется по группе детей или классу, но каждая образовательная ситуация 
по ребенку анализируется отдельно. На консилиум каждый специалист и педагог приходит 
с результатами мониторинга в рамках своей профессиональной компетенции. После 
обсуждения выставляется суммарный балл или уровень. Результаты фиксируются в 
индивидуальном профиле.  

 1.3.1. Особенности оценивания предметных результатов 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ является способность к решению обучающимися с ЗПР 
учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных) действий и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
этой группы.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
тематической оценки и текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
проводимой в конце учебного года, а также администрацией образовательной организации 
в ходе внутришкольного мониторинга.  

В 1 и 1 дополнительном классах классе обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся. Оно осуществляется критериальным способом. Этот 
период имеет большое значение для формирования учебной самооценки ребенка с ЗПР и 
его самооценочных суждений. Оно должно проходить поэтапно, на регулярной основе, 
начинаться с оценивания коллективных работ и, постепенно, на более успешных видах 
деятельности ребенка, персонифицироваться. В отношении категории детей с ЗПР, 
имеющих личностные особенности такие как, снижение критичности, пониженная 
регуляция, слабость функции контроля, самооценивание может долго оставаться как 
разделенная функция между  ребенком и педагогом. 

При определении предметных результатов во 2-4 классах используется отметка в виде 
пятибалльной системы оценивания или система оценивания «зачтено/не зачтено».  

Средствами оценивания предметных результатов являются разнообразные по 
функциям и содержанию виды текущего контроля и тематического оценивания. Для детей 
с ОВЗ используются разнообразные виды оценочных средств и процедур, что позволяет 
индивидуализировать оценивание и повышает возможности ребенка продемонстрировать 
свой индивидуальный прогресс. Текущий контроль и тематическое оценивание включает: 
стандартизированные письменные работы и устные ответы; комплексные работы; 
практические работы; тестирование (тесты, мини-тесты, групповые тесты и пр.); 
интерактивный формирующий опрос (устный и/или письменный); разного вида творческие 
работы; доклады и творческие сообщения и др.  

Также необходимо дифференцировать по уровню сложности проверочные работы, 
что будет отражаться в предъявляемых заданиях, включенных в работу: 
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• базовый минимально необходимый уровень: решение простого типового задания на 
отработанном материале; 

• базовый уровень: решение типового задания и задания, в котором усвоенные знания 
и умения нужно применить в непривычной ситуации; 

• повышенный уровень: включение нестандартных заданий, при которых требуется 
применить новые знания по изучаемой теме. 

Условия проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 
предусматривают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

• при необходимости адаптирование 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 и др.); 

• при необходимости предоставление 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; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию. 

Вместе с тем, следует отметить, что данные условия для одних обучающихся являются 
избыточными, а для других недостаточными. Поэтому требуется их дифференциация, а в 
некоторых случаях индивидуализация. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика проводится МБОУ СОШ №55 в начале 
каждого года обучения и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность знаний по 
учебным предметам и учебных навыков.  Стартовая диагностика может проводиться также 
педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущий контроль предполагает процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Оценка может быть формирующей, т. е. 
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поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. Текущий контроль включает в себя тематическую оценку.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в рабочих программах. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 
способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте МБОУ 
СОШ №55 и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым  педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. По 
итогам учебного года результаты вносятся в таблицу. 

Таблица  оценки предметных результатов  

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следую  
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Предметные результаты рассматриваются совместно с личностными и метапредметными. 

 1.3.2. Особенности оценивания 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 АООП основного общего образования. Оценка метапредметных 
результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 
регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. Особенностью данного 
оценивания для детей с ЗПР является то, что эти действия изначально являются предметом 
коррекции и развития. Поэтому важна оценка индивидуальных достижений и динамики. 
Результат фиксируется на основе комплексных проверочных работ, наблюдения за 
учебным поведением ребенка, результатов диагностики специалистов, комплексного 
обследования ребенка на ППк. 

Сведение результатов осуществляется экспертной группой и выражается в экспертной 
оценке по уровневой шкале («высокий», средний», «низкий»). На заседании ППк каждый 
из участников экспертной группы на основании результатов собственной диагностики, 
анализа работ или анализа наблюдений высказывает свое мнение, после чего группа 
определяет количественный эквивалент. Для этого разработаны единые критерии, на 
которые ориентируются в своей оценке все участники группы. Критерии, характеристика 
каждого уровня сформированности и рекомендации сформулированы в технологических 
картах формирования УУД (приложение). Качественно-количественная оценка позволяет 
всесторонне проанализировать развитие ребенка и определить не только дефициты, 
требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те сильные стороны, на которые можно 
опираться в коррекционной работе. По итогам учебного года результаты вносятся в 
таблицу, индивидуальный профиль обучающегося.  

Таблица результатов формирования регулятивных УУД 
Ф.И. 
уч-ся 

 

 

Целеполагание Контроль Оценка выделения и 

осознание того,что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить 

Определение 
цели уч. д-ти с 

помощью 
учителя и 

Самостоятельно 

Формулирован 
ие и 

удержание 

учебной 

задачи. 

Соотнесение выполненного 
задания с образцом, 

Предложенным учителем. 

1 

кл 
2 

кл 
3 

кл 
4 

Кл 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1              

Итого: 

Колво(%) 
В             

С             

Н             

Таблица результатов формирования познавательных УУД 
Ф.И.учся Общеучебные УУД  Логические УУД Постановка и решение проблем 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1             
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Итого 

:Колво 

(%) 

В             

С             

Н 
      

  

  
  

Таблица результатов формирования коммуникативных УУД 
Ф.И.учся Коммуникация как  

Кооперация 
Коммуникация как интеракция 

 
Коммуникация 

как 
Интериоризация 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1             

Итого  
Кол-во 
(%) 

В             

С             

Н             

             

 1.3.3. Программа оценки личностных результатов 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают .индивидуальноличностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования — введение обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. Оценка личностных результатов освоения АООП НОО предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. Под социальной (жизненной) компетенцией младшего школьника с 
задержкой психического развития понимается способность ребёнка ориентироваться в 
повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и нестандартные 
задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и развитые личностные 
ориентации, используя приобретённые умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 

Цель программы: 

- оценка продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Задачи: 

- изучить личностные результаты освоения АООП НОО; 

- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) 
компетенцииобучающихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения оценки личностных результатов; 

- разработать индивидуальную карту развития социальных (личностных) 
уменийобучающегося для фиксирования результатов оценки личностных 
результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ достижение 
личностных результатов обучающихся с ЗПР не подлежат итоговой оценке. Оценка 
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личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внутренних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для  них основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.   

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 
достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР проводится регулярно и имеет 
комплексный характер. Целью проведения внутренней оценки достижения личностных 
результатов является оценивание индивидуальной динамики развития личностных 
результатов конкретного обучающегося с ЗПР.   

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются 
следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками 
образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка (осуществляющаяся на 
заседании консилиума МБОУ СОШ №55), фиксирующаяся в соответствующем разделе 
индивидуального профиля обучающегося с ЗПР, учитывающая анализ продуктов 
деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). Особая роль в оценке личностных 
результатов обучающегося отводится классному руководителю, который наблюдает 
ребенка в урочной и вне урочной деятельности, его активность во внешкольных и 
внеклассных мероприятиях и может оценить динамику его индивидуальных достижений.  

Реализация метода экспертных оценок в рамках образовательной организации 
осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят 
педагогические работники и специалисты, непосредственно контактирующие с 
обучающимся с ЗПР. Для получения объективных результатов в ходе работы экспертной 
группы может учитываться мнение родителей (законных представителей) обучающегося с 
ЗПР.  

Метод экспертной оценки представляет собой процедуру оценки результатов, 
основанную на мнениях группы специалистов. На основании составляющих компетенцию 
параметров формулируются обобщенные планируемые результаты, которые затем 
распределяются по субъектам оценки. Итогом является совокупный уровень, 
выставляемой экспертной группой.   

Оценка личностных результатов проводится по итогам учебного года. 

Для оценки личностных результатов используются: 

- «Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося»; 

- методика Т.А.Нежновой «Беседы о школе» (в модификации А.М.Прихожан); 

- методика Н.Г.Лускановой «Анкета школьной мотивации» (в модификации 

Е.И.Даниловой); 

- методика Д.иД.Лампен «Дерево»; 

- методика «Лесенка»; 

- Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой);- 
методика Д.Марлоу, Д.Краун «Тест на искренность ответов». 

Перечень личностных результатов 

Требования к личностным результатам Планируемые результаты 
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Осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю  

России. 

- обучающийся осознаёт свою принадлежность к 

своей стране — России, к своему народу.  

Отвечает на вопросы:Что связывает тебя с родными, 

друзьями, с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 

значит для тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык?; - знает и с уважением относится к Государственным 

символам России; 

- сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках 

Формирование целостного, социально- 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей. 

- обучающийся воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- обучающийся выстраивает отношения со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, социальное 

положение, на основе общекультурных принципов, уважает 

иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

- обучающийся понимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового; ответы на 

вопрос «Для чего он учится?» отражают учебную 

мотивацию; 

- ориентирован на образец «хорошего ученика»;- 

проявляет учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

- активно участвует ,..в процессе обучения, выходит 

на постановку собственных образовательных целей и задач 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём, принятие  
- знает правила поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в семье, с учителями и  
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соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 
учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми); 

- осваивает необходимые социальные ритуалы, возможности 

и допустимые границы социальных контактов, адекватно 

использует принятые социальные ритуалы, соблюдает 

адекватную дистанцию в зависимости от ситуации общения; 

- умеет проявлять инициативу в общении, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт, применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

- учится выделять качества людей, которых можно 

назвать хорошим/плохим хозяином; 

- усваивает обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, проявляет бережное 

отношение к вещам, предметам труда людей, своей и чужой 

собственности; 

- понимает необходимость труда в жизни человека 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 
- обучающийся учится различать «красивое» и «некрасивое» 

на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

- ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается 

в удержании критерия «красиво» (эстетично) в отношениях к 

людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

- обучающийся понимает ценность нравственных норм для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками, как собственными, так и окружающих людей; 

- проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

- обучающийся позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе, умеет договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; 

- умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми и сверстниками; 

- соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета иправила устного общения (обращение, вежливые 

слова и др.); - в ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной работе 
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Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

- обучающийся ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- имеет увлечение к творческому труду и/или 

спортивным занятиям; 

- предъявляет адекватное бытовое поведение с точки 

зрения  

 

 опасности/безопасности для себя и для окружающих, 

сохранности окружающей среды; 

 - проявляет бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

- обучающийся осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, 

-соотносит свои действия и поступки со своими 

возможностями; 

- различает «что я хочу» и «что я могу», распознаёт 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения; 

- умеет обратиться к взрослому при затруднениях, 

сформулировать запрос о помощи, использовать помощь 

взрослого для разрешения затруднения; 

- умеет давать адекватную обратную связь: понимаю 

или не понимаю, умею или не умею; 

- осваивает навыки самообслуживания 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

- обучающийся имеет представления об устройстве 

домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел; - 

имеет представления об устройстве школьной жизни, 

повседневной жизни класса, умеет ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий, знает правила 

поведения в школе, устав, эмблему школы, права и 

обязанности обучающихся; 

- понимает предназначение окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- осваивает навыки самообслуживания дома и в 

школе, стремится к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям; 

- стремиться к участию в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе; 

- знает правила техники безопасности: обращение с 

электроприборами, правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми людьми 
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Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

- обучающийся демонстрирует положительную 

динамику устной и письменной коммуникации, способности 

к осмысленному чтению и письму; 

- расширяет и обогащает опыт коммуникации в 

ближнем и дальнем окружении, расширяет круг ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; 

- решает актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели.; 

 

- умеет получать и уточнять информацию от 

собеседника;- овладевает правилами общения, умением 

активно слушать, задать вопрос, обратиться с просьбой, 

проблемой; - умеет корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, просьбу; 

- осваивает культурные формы выражения своих 

чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, её 

временно- пространственной 

организации. 

- обучающийся развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать вопросы, включаться 

в исследовательскую деятельность, понимать и оценивать 

собственную результативность; 

- расширяет и накапливает разнообразно освоенные 

места за пределами дома и школы (двор, дача, лес. парк, 

речка, достопримечательности и др.); 

- расширяет и обогащает опыт реального 

взаимодействия с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, демонстрирует адекватное бытовое 

поведение с точки зрения опасности/безопасности для себя и 

для окружающих, сохранности окружающей предметной и 

природной среды; - имеет представление о целостной и 

подробной картине мира, упорядоченной в ; пространстве и 

времени; - умеет устанавливать взаимосвязь между 

природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в 

школе; - умеет устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и школе, 

соответствовать этому порядку; 

- развивает умение передавать свои воспоминания, 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми 

другими; 

- умеет принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей 

Оценка личностных результатов по первым трём критериям (смыслообразование, 
самооценка и нравственно-этическое оценивание) проводится в рамках мониторинга 
сформированное универсальных учебных действий.' Для мониторинга используется 
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технологическая карта формирования личностных УУД  (приложение). Данные 
мониторинга заносятся в таблицу. 

Таблица результатов формирования личностных УУД 
Ф.И.учся Смыслообразо 

ание  
в Самооценка 

 
 

 
Нравственноэстетическое 

оценивание  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1             

             

Итого 

Кол-во 
В             

С             

 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах. 

В рамках оценки личностных результатов осуществляется экспертная оценка 
сформированности навыков жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции 
предполагает освоение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Формирование навыков жизненных компетенций у 
обучающихся с ЗПР осуществляется на всех без исключения предметах в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые 
результаты: развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; овладение навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира; дифференциация и осмысление адекватно 
возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

По пяти критериям, которые отражают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, на первом этапе проводится предварительная оценка 
результатов в условных баллах, результаты которой заносятся в «Карту исследования 
социальных (жизненных) умений обучающегося»: 

Уровень Описание Количество баллов за 

каждое задание 

Достаточный - в достаточной степени развиты 

умения и навыки 

4 балла 

Средний - волнообразная динамика развития 

умений и навыков 

3 балла 

Ниже среднего - недостаточно развиты умения и 

навыки 

2 балла 

Низкий  - не сформированы умения и навыки 1 балл 

На втором этапе в рамках ППк оценивается продвижение обучающегося с ЗПР в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями. Результаты анализа 
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представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
единицах: 

3 балла - значительное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 1 
балл - минимальное продвижение; 
0 баллов - нет продвижения. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в «Индивидуальную карту 
развития социальных (жизненных) умений обучающегося», что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающегося 

№ Критерий Индикатор  Цель Показатель в 

баллах 

1. Дифференциация и осмысление умение   применять - выявление степени  

 

 

картину мира, её 

временнопространственной 

организации 

необходимые знания 
правил дорожного 
движения 
-умение  
 применять 
элементарные 
представления  

 о природных 

явлениях и мире вещей 

необходимых знаний о 
правилах поведения на 
дороге 
 -   выявление   и 
оценивание 
сформированности 
 личного   опыта 
взаимодействия ребёнка 

с бытовым окружением, 

миром природных 

явлений и вещей 

 

2. Адекватные представления о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способность 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения. 

- умение 
применятьзнания ТБ в 
ситуациях опасных для 
жизни и здоровья; 
- умение 

различатьситуации, в 

которых можно 

доверять взрослым, от 

ситуаций, в которых 

необходимо сказать 

«нет» 

- выявление 
степени знаний ТБ, 
готовности их применять 

- выявление 
уменийоценивать 
различные неотложные 
ситуации, определяя 
оптимальные 
действия для их 
решения, выявление 
степени 
дифференциации 
социальных и 
моральных норм, 
выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций адекватно 

возрасту 
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3. Осмысление  

 социального окружения, 

своего места в нём, принятие  

 соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

-оценку поступка от 
оценки самого 
человека 

- умение определять 

возможные для себя и 

окружающих правила 

поведения 

- выявление 
степенидифференциации 
социальных и 
моральных норм, 
выделение морального 
содержания действий и 
ситуаций адекватно 
возрасту 
- выявление 
способности ребёнка 
оценивать действия с 
точки зрения нарушения 
и 
соблюдения 

общественных норм в 

пределах возрастных 

возможностей 

 

4. Овладение   навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами    

 социального 

взаимодействия. 

- умение 
разрешатьконфликт со 
сверстником с 
помощью 
коммуникации 
- умение 

слушать,вести разговор 

по правилам 

диалогической речи 

- выявление 
способности выделять 
нравственную сторону 
поступков и умения 
договариваться 
- выявление 
уменияслушать, задавать 
вопросы для 
уточнения информации 

 

5. Овладение социально-бытовыми - умение применять - выявление степени  

 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 
навыки 
самообслуживания;  

-умение  о 

ориентироваться 

устройстве общества 

в 

сформированности 
навыков 
самообслуживания в 
соответствии  
 с возрастом  
 и 
возможностями - 

выявление умений 

ориентироваться  

 в устройстве 

общества 
 

Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося представлена в 
приложении. 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой аттестации, 
фиксируются в характеристике обучающегося и в «Индивидуальной карте развития 
социальных (жизненных) умений обучающегося». 

 1.3.4. Оценка результативности коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Уровень освоения программ коррекционно-развивающих курсов отслеживает каждый 
специалист в процессе коррекционной работы. В программе каждого курса предполагается 
рубежное оценивание по теме в виде небольшой проверочной работы. Таким образом, 
специалист может получить средний балл уровня освоения программы: 0 баллов – 
отсутствие динамики, 1 балл – средние показатели динамики, 2 балла – хорошая динамика. 

Специалистами сопровождения образовательного процесса обучающихся с ЗПР 
являются педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Каждый из 
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специалистов реализует свой курс коррекционно-развивающей области в соответствии с 
требованиями ФГОС и рекомендациями ТПМПК. 

Динамика результативности программы коррекционной работы и освоения курсов 
коррекционно-развивающей области в свою очередь соотносятся с результатами 
мониторинга уровня психофизического и личностного развития ребенка, который проводят 
специалисты. 

Диагностика специалистов осуществляется по основным направлениям в рамках 
профильного диагностического пространства и включает собственное обследование по 
стандартизированным методикам и комплексное обследование в рамках ППк. 

Специалисты обязательно проводят и экспертно-оценочную деятельность на ППк в 
составе экспертных групп. 

При данном подходе к оцениванию достижений образовательного результата 
освоения АООП обучающихся с ЗПР следует обратить внимание на расширение 
направлений диагностической деятельности специалиста, которая будет включать: 

• плановое обследование ребенка с целью определения уровня актуального и зоны 
ближайшего развития; 

• рубежный контроль освоения программы коррекционно-развивающего курса; 

• экспертную оценку сформированности УУД; 

• экспертную оценку сформированности навыков жизненной компетенции; 

• экспертную оценку результативности освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 



 

30  

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочие программы учебных предметов  

Русский язык  

Содержание обучения  

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам.  

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 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).  

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 

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, 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.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, 

чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс.  

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

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

определение парных и непарных по твердости - 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 твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парныйнепарный. 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 твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  
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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 

имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 

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 имен 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 имен 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 имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что 

сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

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

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

образование падежных форм имен 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. 
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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;  

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 имен существительных (ночь, нож, рожь,  

мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на  

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не 

с глаголами;  

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

(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими 

словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный  

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами.  

Развитие речи.  

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

определенную 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. 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 учетом 

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.  

Коррекционная направленность предмета будет способствовать преодолению у 

обучающихся с ЗПР таких недостатков, как несформированность фонематических 

процессов, недостаточность языкового анализа и синтеза, ограниченность словаря, 

нарушения лексико-грамматического строя речи, бедность речевого оформления 

собственных высказываний. Обучение предмету создает возможность формирования у 

обучающихся с ЗПР умения выполнять задания руководствуясь образцом, следовать 

алгоритму, определяющему порядок учебных действий, способствует расширению 

словарного запаса, совершенствует навыки языкового анализа и синтеза, приучает 

выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала для 

предупреждения ошибок, усиливает роль речевой регуляции действий.   

В результате изучения предмета у обучающихся с ЗПР будет сформирован учебно  

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и правилах речевого 

этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.  

Гражданско-патриотического воспитания:  

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 



 

35  

  

народов России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны  

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на  

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка.  

Духовно-нравственного воспитания:  

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный  

жизненный и читательский опыт; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с  

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка).  

Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к  

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

самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского  

языка как средства общения и самовыражения.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной  

информации в процессе языкового образования;  бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. Трудового 

воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе, 

формируемое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе.  

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия.   
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Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; с помощью 

учителя определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в 

языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции при анализе 

языковых единиц; использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- 

познавательной деятельности; выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на  

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым  

материалом, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:  

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового  

объекта, речевой ситуации; с помощью учителя сравнивать несколько вариантов 

выполнения задания, выбирать  

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); после совместного анализа 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; прогнозировать с помощью учителя возможное 

развитие процессов, событий и их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения  

запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию  

в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и 

создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую,  

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно по образцу создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  
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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; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в  

соответствии с речевой ситуацией; готовить с помощью взрослого небольшие публичные 

выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия   

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; следовать 

алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата,  

оречевлять план и соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной  

деятельности; корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления  

речевых и орфографических ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при 

работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); сравнивать 

результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,  

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с 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,  

самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

—  различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении;  
—  вычленять звуки из слова;  
—  различать гласные и согласные звуки;  
—  различать ударные и безударные гласные звуки;  

— в 

слове);  

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и  

—  различать понятия «звук» и «буква»;  

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые  
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случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;   

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

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

необходимости с наглядной опорой);  

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

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

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

 —  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объёмом не более 15-20 слов;  

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

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

правописание которых не расходится с произношением;  

 —  понимать прослушанный текст;  

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

со знаками препинания в конце предложения;  

 —  различать в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в 

соответствующей грамматической форме не более 3-5 слов.  

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

основе наблюдений с опорой на план-вопрос;  

 —  использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится:  

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

количество слов в предложении;  

 —  вычленять звуки из слова;  

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

согласный звук [й’] и гласный звук [и]);  

 —  различать ударные и безударные гласные звуки;  

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

слове);  

 —  различать понятия «звук» и «буква»;  

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

слове ударный слог;  

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

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

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной 

опоры);  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей;  

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

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

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);   

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные 

гласные и парные согласные;  

 —  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объёмом не более 20 -25 слов;  

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом 

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

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при 

направляющей помощи учителя;  

 —  составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов;  

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

основе наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос)  

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

  2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

 —  осознавать язык как основное средство общения;  

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв);  

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

со стечением согласных);  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой 

опоры);  

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова;  

 —  находить однокоренные слова (простые случаи);  

 —  выделять в слове корень (простые случаи);  

 —  выделять в слове окончание (простые случаи);  

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с 

направляющей помощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов);   

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

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

др.   

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

«какие?»   

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (с использованием смысловой опоры);  

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

(с опорой на таблицы с правилами);  

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

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 
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людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий  знак (при необходимости с опорой 

на таблицы с правилами);  

 —  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и  

предложения, тексты объёмом не более 35 слов;  

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

тексты объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания;  

 —  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника (при организующей помощи учителя);  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации;  

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения);  

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя);  

 —  определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;  

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при 

организующей помощи учителя);  

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

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

педагога);  

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации;  

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

заданным параметрам (с опорой на ленту букв);  

—  производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными;  

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

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

 —  различать однокоренные слова и синонимы;  

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

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

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи;  

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

случаи);  

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый 

словарь);  
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— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм);  

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

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

алгоритм);   

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

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

необходимости с опорой на таблицы, алгоритм);  

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

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

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

случаи), в прошедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм);  

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

 —  различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм);  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

(при необходимости по смысловой опоре);  

 —  распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

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

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания;  

 —  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

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

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения);  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета (с опорой на образец);  

 —  определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений  

 —  определять после совместного анализа ключевые слова в тексте;  

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

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

предложений их смысловое содержание;  

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

направляющей помощью учителя);  

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному плану;  
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— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач;  

—  уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа;  

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства 

общения;  

по  наводящим  вопросам  объяснять  роль  русского  языка  как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;  

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

алгоритмом);  

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы;  

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

значение слова по контексту;  

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

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

состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков;  

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

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

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

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); 

проводить разбор имени прилагательного как части речи (в соответствии с 

предложенным алгоритмом);  

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени) (с опорой на таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать) (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола 

как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом);  

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

таблицу при необходимости); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте;  

 —  различать предложение, словосочетание и слово;  

—  классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

 —  различать распространённые и нераспространённые предложения;  

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

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

предложения с однородными членами в речи;  
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— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые 

и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 

предложенным алгоритмом);  

 —  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные  

правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания  
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имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при 

необходимости с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом);  

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

— писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных 

правил правописания;  

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки;  

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия;  

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.) (по образцу при необходимости);  

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль;  

 —  корректировать порядок предложений и частей текста;  

 —  с помощью учителя составлять план к заданным текстам;  

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

 —  осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

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

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия;  

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

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС (165 часов)  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

Раздел 1. Обучение грамоте   

1.1  Слово и предложение   5   

1.2  Фонетика   23   

1.3  Письмо   70   

1.4  Развитие речи   2   

Итого по разделу   100   

Раздел 2. Систематический курс   

2.1  Общие сведения о языке   1   

2.2  Фонетика   4   
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2.3  Графика   4   

2.4  Лексика и морфология   12   

2.5  Синтаксис   5   

2.6  Орфография и пунктуация   14   

2.7  Развитие речи   10   

Итого по разделу   50   

Резервное время   15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   165   

  

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов)  

  

№ п/п  Тема, раздел курса  Количество часов  

1  Повторение изученного в 1 классе.  20 часов  

2  Общие сведения о языке   5 часов  

3  Фонетика   20 часов  

4  Графика  20 часов  

5  Орфоэпия  изучается во всех разделах 

курса  

6  Лексика и морфология   25 часов  

7  Синтаксис   20 часов  

8  Орфография и пунктуация  35 часов  

9  Развитие речи  

  

20 часов  

  

  

  

2 КЛАСС  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Общие сведения о языке   1   

2  Фонетика и графика   6   
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3  Лексика    10   

4  Состав слова   14   

5  Морфология   19   

6  Синтаксис   8   

7  Орфография и пунктуация   50   

8  Развитие речи   30   

Резервное время   32   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   170   

3 КЛАСС  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Общие сведения о языке   1   

2  Фонетика и графика   2   

3  Лексика    5   

4  Состав слова   9   

5  Морфология   43   

6  Синтаксис   13   

7  Орфография и пунктуация   50   

8  Развитие речи   30   

Резервное время   17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   170   

4 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Общие сведения о языке   1   

2  Фонетика и графика   2   

3  Лексика    5   

4  Состав слова   5   

5  Морфология   43   

6  Синтаксис   16   

7  Орфография и пунктуация   50   

8  Развитие речи   30   

Резервное время   18   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   170   
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Литературное чтение  

Содержание обучения  

Виды речевой и читательской деятельности.  

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

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

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

объему 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 ее 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, ее 

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

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 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).  

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 объема 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 учетом 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 учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи).  

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

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

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

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

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

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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.  

Коррекционная направленность предмета позволит преодолевать нарушение чтения, 

обусловленное недоразвитием фонематических процессов и системы языка в целом 

(перестановки, чтение по догадке, отсутствие выразительности, не соблюдение границ 

предложения, трудности понимания прочитанного). У обучающихся будет специально 

формироваться умение целостно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, умение устанавливать смысловые связи 

между частями произведения, определять причинно-следственные зависимости, выделять 

главную мысль, понимать иносказательность выражений. Особое значение будет 

предаваться формированию у обучающихся с ЗПР словаря, развитию и расширению 

первоначальных знаний и представлений об окружающем мире, развитию связной речи, 

мыслительной деятельности и познавательной активности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 



 

51  

  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовнонравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений 

на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание:   

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов  

России; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания,  

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание:  

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоциональноэстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. Трудовое воспитание:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для 

решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
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самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. Познавательные 

универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии;  объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности;   

определять с помощью учителя существенный признак для классификации,  

классифицировать произведения по темам, жанрам;  находить после совместного анализа 

закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий  

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на  

основе предложенного алгоритма;  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев.  

Базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)  

на основе предложенных учителем вопросов;  формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: выбирать 

источник получения информации;   

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде,  

согласно заданному алгоритму;  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа её проверки;  соблюдать с помощью взрослых 

(учителей, родителей (законных представителей)  

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационнокоммуникационной сети «Интернет»;  анализировать и создавать 

текстовую, видео, графическую, звуковую информацию  

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

представления информации. Коммуникативные универсальные 

учебные действия  Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

целями и условиями общения в знакомой среде;  проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения  

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое  

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить с помощью взрослого небольшие 
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публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия   

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  выстраивать 

последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности действий в 

соответствии с целью.  

Самоконтроль:  

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной  

деятельности;  корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.  

Совместная деятельность:  

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с 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 после совместного анализа свой вклад в общий результат;  выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в 

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

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС К концу обучения в 1 дополнительном 

классе обучающийся научится:  

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов под руководством учителя;   

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

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

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания);   

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года;   

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

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения);   

 —  понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения:  
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понимать заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными 

умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения под 

руководством учителя: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря (из словаря учебника);  

 —  участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения:  

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

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

подтверждать свой ответ примерами из текста;   

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

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

расстановки ударения;   

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 

предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя;   

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;   

 —  формировать потребность в систематическом чтении.  

2 КЛАСС 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

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

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

ознакомительное, поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений с направляющей помощью учителя;   

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 35-40 слов в минуту (без отметочного оценивания);   

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

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

года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);   

 —  понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения:  

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

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

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);   

 —  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:  

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста после совместного анализа (вопросный, 

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

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

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям и образцу, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря с направляющей помощью учителя;   

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста 

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

произведения, сравнение, эпитет);   

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) 

содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;   

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений);    

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

иллюстрациям, условным обозначениям;   

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге;   

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя.  

3 КЛАСС 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;   

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);   

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

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

4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;   

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь:   

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

отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;   

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;   

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

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

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
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стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;   

 —  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:  

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

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

(вопросный, номинативный, цитатный);   

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;   

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного 

анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);   

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

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

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

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);   

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение);   

 —  участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения:  

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;   

 —  использовать в беседе изученные литературные понятия;   

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;   

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;   

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

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

предложений устно, 3-4 письменно);   

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;   

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 

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

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;   

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;   

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень.  

4 КЛАСС К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится:  



 

57  

  

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

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

контексте изученных произведений;   

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

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

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);   

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;   

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь:   

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

отличать лирическое произведение от эпического;   

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;   

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

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

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;   

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира;   

 —  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:  

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста;   

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам;   

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

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

событий, явлений, поступков героев;   

 —  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с  

использованием словаря;   

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);   

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

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ);   

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

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);   

 —  устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе  

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

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица;   

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;   

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

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

рассуждение);   

 —  корректировать  собственный  текст  с  учётом  правильности,  

выразительности письменной речи;   

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;   

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

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее  7 - 9 предложений);   

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;   

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

  

  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

—  1 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1. Обучение грамоте   

1.1  Развитие речи   4   

1.2  Фонетика   4   

1.3  Чтение   72   

Итого по разделу   80   

Раздел 2. Систематический курс   

2.1  Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская)   6   

2.2  Произведения о детях и для детей   9   

2.3  Произведения о родной природе   6   
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2.4  Устное народное творчество — малые фольклорные жанры   4   

2.5  Произведения о братьях наших меньших   7   

2.6  Произведения о маме   3   

2.7  
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии  
 4   

2.8  Библиографическая культура (работа с детской книгой)   1   

Итого по разделу   40   

Резервное время   12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   132   

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

1.   Повторение пройденного в 1 классе.  16 часов  

2.   Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская)   30 часов  

3.   Произведения о детях и для детей  25 часов  

4.   Произведения о родной природе  13 часов  

5.   Устное народное творчество — малые фольклорные жанры   6 часов  

6.   Произведения о братьях наших меньших  25 часов  

7.   Произведения о маме   8 часов  

8.   

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии  8 часов  

9.   Библиографическая культура (работа с детской книгой)  1 час  

—   

—  2 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

1  О нашей Родине   6   

2  Фольклор (устное народное творчество)   16   

3  
Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень)  
 8   

4  О детях и дружбе   12   

5  Мир сказок   12   
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6  
Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима)  
 12   

7  О братьях наших меньших   18   

8  
Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(весна и лето)  
 18   

9  О наших близких, о семье   13   

10  Зарубежная литература   11   

11  
Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой)  
 2   

Резервное время   8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136   

—  3 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

1  О Родине и её истории   6   

2  Фольклор (устное народное творчество)   16   

3  Творчество И.А.Крылова   4   

4  Творчество А.С.Пушкина   9   

5  
Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ века  
 8   

6  Творчество Л.Н.Толстого   10   

7  Литературная сказка   9   

8  
Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

XX века  
 10   

9  Произведения о взаимоотношениях человека и животных   16   

10  Произведения о детях   18   

11  Юмористические произведения   6   

12  Зарубежная литература   10   

13  
Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой)  
 4   

Резервное время   10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136   

—  4 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

1  О Родине, героические страницы истории   12   
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2  Фольклор (устное народное творчество)   11   

3  Творчество И.А.Крылова   4   

4  Творчество А.С.Пушкина   12   

5  Творчество М. Ю. Лермонтова   4   

6  Литературная сказка   9   

7  
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 

века  
 7   

8  Творчество Л. Н. Толстого   7   

9  
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 

века  
 6   

10  Произведения о животных и родной природе   12   

11  Произведения о детях   13   

12  Пьеса   5   

13  Юмористические произведения    6   

14  Зарубежная литература   8   

15  
Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой  
 7   

Резервное время   13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   136   

   

Иностранный язык (английский)  

Содержание обучения  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.   

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.   

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В 

русле говорения  

Диалогическая 1. форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового и учебнотрудового общения; диалограсспрос (запрос информации и ответ 

на него) с опорой на картинку и модель,  
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объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог 

— побуждение к действию.  

Монологическая 2. форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения):  

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. Языковые 

средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.   

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).   

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.   

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.   

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления).  
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

Коррекционная направленность предмета будет способствовать формированию у 

учащихся с ЗПР жизненных компетенций, первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

В результате изучения английского языка обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 

разделе (п.1.2.).  

Тематическое планирование 

2 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1.Мир моего «я»   

1.1  Приветствие\знакомство   3   

1.2  Моя семья   13   

1.3  Мой день рождения   4   

1.4  Моя любимая еда   5   

1.5  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   27   

Раздел 2.Мир моих увлечений   

2.1  Мой любимый цвет, игрушка   7   

2.2  Любимые занятия   2   

2.3  Мой питомец   3   

2.4  Выходной день   3   

2.5  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   17   

Раздел 3.Мир вокруг меня   

3.1  Моя школа   2   
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3.2  Мои друзья   2   

3.3  Моя малая родина (город, село)  6   

3.4  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   12   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка   

4.1  
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их 

столиц  
2   

4.2  Произведения детского фольклора   1   

4.3  Литературные персонажи детских книг   5   

4.4  Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка  2   

4.5  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

3 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1.Мир моего «я»   

1.1  Моя семья   5   

1.2  Мой день рождения   2   

1.3  Моя любимая еда   4   

1.4  Мой день (распорядок дня)   2   

1.5  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   15   

Раздел 2.Мир моих увлечений   

2.1  Любимая игрушка, игра   3   

2.2  Мой питомец   2   

2.3  Любимые занятия   5   

2.4  Любимая сказка   5   

2.5  Выходной день   3   

2.6  Каникулы   3   

2.7  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   23   

Раздел 3.Мир вокруг меня   

3.1  Моя комната (квартира, дом)   4   
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3.2  Моя школа   4   

3.3  Мои друзья   2   

3.4  Моя малая родина (город, село)  2   

3.5  Дикие и домашние животные   3   

3.6  Погода   1   

3.7  Времена года (месяцы)   1   

3.8  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   19   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка   

4.1  
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты  
6   

4.2  
Произведения детского фольклора и литературные персонажи 

детских книг  
1   

4.3  Праздники родной страны и стран изучаемого языка  2   

4.4  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

4 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1.Мир моего «я»   

1.1  Моя семья   3   

1.2  Мой день рождения   3   

1.3  Моя любимая еда   4   

1.4  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности)  3   

1.5  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   15   

Раздел 2.Мир моих увлечений   

2.1  Любимая игрушка, игра   1   

2.2  Мой питомец   2   

2.3  Любимые занятия. Занятия спортом   4   

2.4  Любимая сказка/история/рассказ   3   

2.5  Выходной день   3   

2.6  Каникулы   2   

2.7  Обобщение и контроль   2   
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Итого по разделу   17   

Раздел 3.Мир вокруг меня   

3.1  Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера  2   

3.2  Моя школа, любимые учебные предметы  4   

3.3  Мои друзья, их внешность и черты характера  2   

3.4  Моя малая родина   3   

3.5  Путешествия   2   

3.6  Дикие и домашние животные   4   

3.7  Погода. Времена года (месяцы)   2   

3.8  Покупки   2   

3.9  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   23   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка   

4.1  
Россия и страна/страны изучаемого языка, основные 

достопримечательности и интересные факты  
4   

4.2  
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг  
5   

4.3  Праздники родной страны и стран изучаемого языка  2   

4.4  Обобщение и контроль   2   

Итого по разделу   13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

  

Родной язык (русский)  

Содержание обучения  

Материал,  на основе которого осуществляется воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 

разделе (п.1.2.).  
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Тематическое планирование  

1 и 1 (дополнительный) КЛАСС  

№  

п/п  

Тема  Колич ество  

часов  

1  Что такое звуки. Звуки речевые и неречевые  1  

2  Речевые звуки  1  

3  Что такое буквы  1  

4  Для чего важно различать звуки и буквы  1  

5  Для чего нужно уметь ставить ударение в словах  1  

6  Учимся ставить ударение  1  

7  Учимся ставить ударение  1  

8  Учимся характеризовать гласные звуки  1  

9  Учимся характеризовать гласные звуки  1  

10  Учимся характеризовать гласные звуки  1  

11  Учимся характеризовать согласные звуки  1  

12  Учимся характеризовать согласные звуки  1  

13  Учимся характеризовать согласные звуки  1  

14  Учимся характеризовать согласные звуки  1  

15  Когда появился алфавит  1  

16  Для чего нужно знать алфавит  1  

17  Учимся расставлять слова в алфавитном порядке  1  

  

  

  

  

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Тема  Количество 

часов  

1  Музей старых слов.  1  

2  Слова-пришельцы.  1  

3  Знакомство с анаграммами, омонимами.  1  

4  Омофоны. Омоформы.  1  

5  Поиграем в слова.  1  

6  Фразеологизмы.  1  

7  Фразеологизмы.  1  

8  Сравнение и олицетворение.  1  

9  Сравнение и олицетворение.  1  

10  Составление текста по данному началу.  1  

11  Картинный план.  1  

12  Цитатный план.  1  

13  Составление текста по данному плану.  1  

14  Как избежать повторения в тексте.  1  
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15  Загадки. Пословицы. Поговорки.  1  

16  Проверочная работа.  1  

17  Игры со словами и слогами.  1  

3 КЛАСС  

№  

п/ 

п  

Тема  Количе ство 

часов  

1  Да здравствует русский язык!  1  

2  Вежливые слова.  1  

3  Поговорки и пословицы.  1  

4  Запоминаем словарные слова.  1  

5  Растения во фразеологизмах.  1  

6  Животные во фразеологизмах.  1  

7  Я не поэт, я только учусь…  1  

8  Как Морфология порядок навел.а  1  

9  Игры с пословицами.  1  

10  И снова животные во фразеологизмах.  1  

11  Кое-что о местоимении.  1  

12  Познакомимся поближе с наречием и числительным.  1  

13  Учимся различать приставку и предлог  1  

14  Сложные слова.  1  

15  От архаизмов до неологизмов.  1  

16  Проверочная работа.  1  

17  Повторяем…  1  

  

  

  

4 КЛАСС  

 №  

п/п  

Тема  Количе 

ство часов  

1  Прямое и переносное значение слова. Особенности прямого и 

переносного значения слов.  

1  

2  Ударение меняет значение. Особенности русского ударения.  1  

3  Пестрое семейство синонимов. Особенности синонимического 

ряда слов. Правильное употребление слов- синонимов в речи.  

1  

4  Пестрое семейство синонимов. Особенности синонимического 

ряда слов. Правильное употребление слов- синонимов в речи.  

1  

5  Великое противостояние антонимов. Особенности 

антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- 

антонимов в речи.  

1  
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6  Великое противостояние антонимов. Особенности 

антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- 

антонимов в речи.  

1  

7  Слова-двойники. Омонимы. Расширение знаний и 

представлений детей об омонимах. Правильное употребление 

слов- омонимов в речи.  

1  

8  Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.  

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы.  

Их употребление в речи.  

1  

9  Похожи, но не одинаковы. Паронимы. Особенности слов- 

паронимов. Их употребление в речи.  

1  

10  Из глубины веков. Архаизмы. Особенности устаревших слов- 

архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в 

речи.  

1  

11  Устойчивые сравнения. Особенность фразеологических 

сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи.  

Обогащение словарного запаса образными выражениями.  

1  

12  Фразеологические сочетания. Особенность фразеологических 

сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи.  

Обогащение словарного запаса образными выражениями.  

1  

13  Фразеологические сочетания. Особенность фразеологических 

сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи.  

Обогащение словарного запаса образными выражениями.  

1  

14  Шарада. Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление 

собственных шарад.  

1  

15  Поиграем в слова. Знакомство с особыми филологическими 

загадками- метаграммами, логогрифами, перевертышами.  

1  

16  По страницам энциклопедий.  1  

17  Повторяем…  1  

  

  

  

  

  

Литературное чтение на родном языке (русском)  

Содержание обучения  

Материал на основе которого осуществляется понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке  как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение 
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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 с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 

разделе (п.1.2.).  

Тематическое планирование  

1 и 1 (дополнительный) класс  

№  Раздел, тема урока  Количество 

часов  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (11 ч) Я и книги (3 ч)  

1  С. А. Баруздин. «Самое простое дело».  1  

2  Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  1  

3  Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные 

сказки»)  

1  

Я взрослею (4 ч)  

4  Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  1  

5  И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» 

(фрагмент).  

1  

6  С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг»  1  

7  В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун»  1  

Я фантазирую и мечтаю (4 ч)  

8  С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).  1  

9  В. В. Лунин. «Я видела чудо».  1  

10  М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».  1  

11  А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры»  1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (5 ч) Что мы Родиной зовём (2 ч)  

12  Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).  1  

13  К. Д. Ушинский. «Наше Отечество»  1  

О родной  природе (3 ч)  

15  И. А. Бунин. «Серп луныпод тучкой длинной…».  

С. В. Востоков. «Два яблока».  

1  

15  В. М. Катанов. «Жар-птица».А. Н. Толстой. «Петушки  1  

16  Проверочная работа. Обобщение.  1  

  

2 класс  

№  Раздел, тема урока  Количес тво 

часов  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (9 ч) Я и книги (2 ч)  

1  Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава 

«Нянины сказки»).  

1  
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2  Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент)  1  

Я взрослею (3 ч)  

3  В. В. Бианки. «Сова».  

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком»  

1  

4  Е. А. Пермяк. «Маркел -самодел и его дети».  1  

5  С. П. Алексеев. «Медаль».  1  

Я и моя семья (2 ч)  

6  С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».  1  

7  В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).  1  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

8  Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  1  

9  Е. В. Григорьева. «Мечта».  1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 ч) Родная страна во все времена сынами сильна 

(2 ч)  

10  В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  1  

11  М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… 

Повесть оВ. И. Дале» (фрагмент).  

1  

Народные праздники, связанные с временами года (2 ч)  

12  Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава  

«Праздник весны»). В. А. Жуковский. «Жаворонок».  

1  

13  А. С. Пушкин. «Птичка».  

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»)  

1  

О родной  природе (4 ч)  

14  Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  

И. С. Никитин. «В чистомполе тень шагает».  

1  

15  М. С. Пляцковский. «Колокольчик».  

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).  

1  

16  Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним 

летом…»  

1  

17  Проверочная работа. Обобщение  1  

3 класс  

№  Раздел, тема урока  Количес во 

часов  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (8 ч) Я и книги (2 ч)   

1  В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава  «Мой дневник»).  1  

2  В.  П.  Крапивин «Сказки Севки Глущенко»  

(глава« День рождения»)  

1  

Я взрослею (2 ч)   

3  Ю. А. Буковский. «О Доброте —злой и доброй».  1  

4  П.В. Засодимский. «Гришина милостыня».  1  

Я и моя семья (2 ч)  

5  О.Ф. Кургузов. «Душа на распашку».  1  
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6  В.М.Шукшин.«Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент)  1  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

7  В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»).  

1  

8  Л. К. Чуковская. «Мой отец— Корней Чуковский»(фрагмент)  1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) Родная страна во все времена сынами сильна 

(3 ч)  

9  О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  1  

10  В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).  1  

11  А.Н.Майков. «Ломоносов» (фрагмент)  1  

От праздника к празднику (2 ч)  

12  Е. В. Григорьева. «Радость».  1  

13  А. И. Куприн. «Пасхальные  колокола» (фрагмент).  1  

О родной природе (2 ч)  

14  В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).  1  

15  В. Д. Берестов. «Уреки». И. С. Никитин. «Лес». И. П. Токмакова. 

«Туман  

1  

16  М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».  1  

17  Проверочная работа. Обобщение  1  

4 класс  

№  Раздел, тема урока  Количес тво 

часо в  

РАЗДЕЛ 1.МИР ДЕТСТВА (8 ч)  

Я и книги( 2 ч)  

1  С. Т. Аксаков.  

«Детские годы Багрова-  

внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»).  

1  

2  Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»).  

1  

Я взрослею (2 ч)  

3  Е. В. Клюев. «Шагом марш».  1  

4  И. С. Тургенев. «Голуби»  1  

Я и моя семья (2 ч)  

5  Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  1  

6  М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 

«Мой первый „полёт”»).  

  

7  К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент)  1  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

8  Т. В. Михеева. «Асино лето»(фрагмент).  1  

9  В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты)  1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ—РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч)  
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10  Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).  1  

11  Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе»(глава «В 

школу»)  

1  

Что мы Родиной зовём (2 ч )   

12  А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).  1  

13  А. Д. Дорофеев. «Веретено».  1  

14  Сказ о валдайских колокольчиках.  1  

15  А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз».  1  

16  А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во время грозы»  1  

17  Проверочная работа. Обобщение.  1  

  

Математика  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация».   

1 КЛАСС  

Числа и величины  

Оценка сформированности элементарных математических представлений.    

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, 

уравнивание множества путем добавления и убавления предметов); установление 

взаимооднозначных соответствий.  

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды 

чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне).  

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.   

Однозначные и двузначные числа (на ознакомительном уровне).  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.  

  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное  

сложению.  

Текстовые задачи  

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по 

иллюстрации, по образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели.  Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи:  

условие, решение и ответ задачи.  

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в 

практической деятельности. Правое и левое в окружающем пространстве.  

Пространственное расположение предметов и объектов относительно друг друга, на 

плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 
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отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице тетради (верх, 

низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: раньше/позже, 

сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности 

событий. Части суток, их последовательность.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур:  

точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 

клеточка».  

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 

величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: наблюдать 

математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа; выделять признаки объекта, 

геометрической фигуры; распределять объекты на группы по заданному 

основанию; устанавливать закономерность в логических рядах; копировать 

изученные фигуры; приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность).  

Работа с информацией:  

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью  

разных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; читать схему, извлекать 

информацию, представленную схематической форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: выполнять учебные 

задания в соответствии с требованиями педагога; удерживать внимание на время 

выполнения задания; характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру; комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение,  

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью 

педагога).  

Универсальные регулятивные учебные действия: принимать 

учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; различать 

способы и результат действия;  

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять 

интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью  

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  
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участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты.  

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Числа и величины  

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел 

второго десятка.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр).  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема 

выполнения действия сложения и вычитания с переходом через десяток.  

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, 

представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач 

в одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Пространственные 

отношения и геометрические фигуры Расположение предметов и объектов в 

пространстве.   

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур:  

точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника, прямоугольника 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).  

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.   

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: наблюдать 

математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
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наблюдать действие измерительных приборов; сравнивать два объекта, два 

числа;  

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; копировать 

изученные фигуры; приводить примеры чисел, геометрических 

фигур; вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность).  

Работа с информацией:  

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью  

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать таблицу, схему, 

извлекать информацию, представленную в табличной и  

схематической форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: выполнять 

учебные задания в соответствии с требованиями педагога;  

 характеризовать  (описывать)  число,  геометрическую  фигуру,  

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; комментировать ход 

сравнения двух объектов (с опорой на образец); 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 (с помощью  

педагога); давать словесный отчет о выполняемых 

действиях.  

Универсальные регулятивные учебные действия: принимать 

учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; различать 

способы и результат действия;  

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно- 

сложных учебных ситуациях; действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью  

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; проверять 

правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения  

действия (по алгоритму). Совместная 

деятельность:  

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты.  

  

2 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач.  
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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. Алгоритмы 

приемов письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, 

обратное действие).   

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Знакомство с таблицей умножения. 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. 

Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.   

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без 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. Отработка алгоритма решения задач в два 

действия разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. Вычисление периметра многоугольника путем сложения длин 

сторон.   

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».  
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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) Универсальные 

познавательные учебные действия:  

 наблюдать  математические  отношения  (часть-целое,  больше-меньше)  в  

окружающем мире; использовать элементарные знаково-символические средств для 

организации своих познавательных процессов (использование знаково-символических 

средств при образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения 

задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по 

схеме, различение понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и 

символами и т.д.); 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; осмысленно читать тексты математических 

задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, 

перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при 

необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение величин и 

зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение «связи» условия 

и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); с помощью учителя 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 по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила).  

Работа с информацией:  

 извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  текстовой,  

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; составлять схему для 

решения задачи или подобрать схему из предложенных; записывать результаты 

разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и понимание к 

каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может 

быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости 

от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и 

т.д.); дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

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

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и  

познавательных задач;  принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач,  

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений;  

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; составлять 

текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по  

образцу;  

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным  

свойством; записывать,  читать  число,  числовое  выражение; 

 приводить  примеры,  

иллюстрирующие смысл арифметического действия; конструировать 

утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

Универсальные регулятивные учебные действия: выполнять 

учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;  

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к  

организации учебной деятельности;  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; исправлять 

допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и  

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; следовать 

установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,  

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.  
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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 сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр).  

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).   

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия 

с числами 0 и 1.   

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.   

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и 

деления) в пределах 1000.   

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком.  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм 

записи уравнения.  

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 том числе 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). Виды треугольников.  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами.  

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.  
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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  

Универсальные познавательные учебные действия: сравнивать математические 

объекты (числа, величины, геометрические фигуры); выбирать приём 

вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые  

задачи в одно действие) по выбранному признаку; прикидывать 

размеры фигуры, её элементов;  

использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 

понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в  

задаче; осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 

значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и 

объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 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; уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку 

и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 

оформлять таблицу); записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); заполнять таблицы сложения и 

умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать соответствие между 
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различными записями решения задачи; использовать дополнительную литературу 

(справочники, словари) для  

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать  

его;   

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и  

познавательных задач;   

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,  

договариваться о распределении функций; уметь 

работать в паре, в подгруппе;  

использовать математическую терминологию для описания отношений и  

зависимостей; строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в  

… », «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.  

Универсальные регулятивные учебные действия: выполнять 

учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;  

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к  

организации учебной деятельности;  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; исправлять 

допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и  

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; проверять 

ход и результат выполнения действия;  

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения.  

Совместная деятельность:  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,  

составленные учителем или самостоятельно; при работе в группе или в паре выполнять 

предложенные задания (находить разные 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; с 

помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы.  

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи 

без преобразования.   

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  
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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.  

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 схеме; 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 предложенной 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  
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Универсальные познавательные учебные действия:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в  

высказываниях и рассуждениях; сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры),  

записывать признак сравнения; осмысленно читать тексты математических задач 

(уточнять лексическое значение слов, определять структуру задачи, находить опорные 

слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём  

вычисления, способ решения, моделирование ситуации);  

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям  

задачи; обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;  

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). Работа с информацией: представлять информацию в разных 

формах;  

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на  

диаграмме; производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку 

и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 

оформлять таблицу); записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); устанавливать соответствие 

между различными записями решения задачи; использовать справочную литературу для 

поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для записи решения предметной  

или практической задачи; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ 

опровержения вывода  

(при необходимости с помощью учителя); конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью  

изученных величин; составлять алгоритм последовательных учебных 

действий (не более 5).  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения; с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и 

соотносить свои действия с алгоритмом; исправлять допущенные ошибки, соотносить 

полученный результат с образцом и  

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. Совместная 

деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,  
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распределять работу между членами группы; 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).  

Коррекционная направленность предмета позволит сформировать у обучающихся с ЗПР 

определенные компетенции и практические навыки, необходимые в повседневной жизни, 

практико-ориентированные умения, а также будет способствовать формированию приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития при ЗПР. Для 

лучшего освоения основ математических понятий и действий у обучающихся с ЗПР будут 

формироваться практические навыки оперирования объектами, расширяться практический 

опыт действий с реальными предметами. На основе наблюдений и предметно-практической 

деятельности у обучающихся с ЗПР постепенно сформируются навыки самостоятельного 

выполнения задания, умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль 

в ходе выполнения задания. Коррекционная направленность предмета будет 

способствовать преодолению синкретичности мышления у детей с ЗПР, недостаточности 

мыслительных операций, несовершенства анализа и синтеза, трудностей пространственной 

ориентировки, трудностей установления логических зависимостей, неспособности детей с 

ЗПР самостоятельно делать умозаключения, обобщать.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На 

его успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности  

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. 

д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные 

по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения 

обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления 

личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 

средствами математического содержания курса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, 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 том числе 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 
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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  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия.  

Универсальные познавательные учебные действия:  

Базовые логические действия:  

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 

целое; причина-следствие; протяжённость); устанавливать закономерность в числовом 

ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей на доступном материале, выявление правила расположения элементов 

в ряду, проверка выявленного правила); применять базовые логические универсальные 

действия: сравнение, анализ,  

классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного  

решения учебных и житейских задач; использовать элементарные знаково-

символические средств для организации своих познавательных процессов 

(использование знаково-символических средств при образовании чисел, овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); осмысленно читать тексты 

математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять структуру 

задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить 

известные и искомые данные); представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, 

арифметической  

записи.  

Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов  

курса математики; понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать,  

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; применять 

изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор  

вариантов).  

Работа с информацией:  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую  

информацию в разных источниках информационной среды; читать, интерпретировать 

графически представленную информацию (схему,  

таблицу, диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме 

(дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; записывать результаты разнообразных измерений в 

числовой форме (знание  

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, 

что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины 

в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемые электронные средства  

и источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  
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слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать  

его;   

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  принимать участие в коллективном поиске средств 

решения поставленных задач,  

договариваться о распределении функций; уметь 

работать в паре, в подгруппе;  

с помощью педагога строить логическое рассуждение;  

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и  

хода решения математической задачи; формулировать ответ; комментировать 

процесс вычисления, построения, решения;  

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при  

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 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  

после совместного анализа.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация: выполнять учебные задания вопреки 

нежеланию, утомлению;  

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к  

организации учебной деятельности;  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; выполнять правила 

безопасного использования электронных средств,  

предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль:  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и  

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; осуществлять 

контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; выбирать и 

при необходимости корректировать способы действий.  

Самооценка:   

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); оценивать рациональность своих действий, (с опорой на 

алгоритм/опорные  

схемы) давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность:  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,  

составленные учителем или самостоятельно; участвовать в совместной деятельности: 

распределять работу между членами  

группы; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

  



 

88  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 

КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, 

уравнивать множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать 

взаимооднозначные соответствия; читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 10; знать состав числа от 2 – 10; читать и записывать числа от 11 – 20;  

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; выполнять 

арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно  

и письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять  

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); сравнивать объекты по длине, 

устанавливая между ними соотношение  

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); знать и использовать единицу длины — 

сантиметр; измерять длину отрезка,  

чертить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру;  

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  устанавливать между объектами 

соотношения: слева/справа, дальше/ближе,  

между, перед/за, над/под;   устанавливать и соотносить между собой временные 

отношения:  

вчера/сегодня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, 

день/ночь;  ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

различать пространственные термины;  

 группировать  объекты  по  заданному  признаку;  находить  и                  

называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  знать 

последовательность чисел от 0 до 20;  

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в  

пределах 20; находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и 

письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной 

опоры); называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 

таблицы); решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: 

выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); знать и использовать 

единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между единицами длины: 

сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, 

чертить отрезок заданной длины (в см); оперировать простыми учебными понятиями: 

круг, овал треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник 

(пяти, шестиугольник и др.);   

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно  
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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 втором классе обучающийся научится: читать, 

записывать, упорядочивать числа в пределах 100;  

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков  

(>, <, =);  

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке,  

следующее (предыдущее) при счете число; находить число большее/меньшее данного 

числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз 

(в пределах 20) (при необходимости с использованием опорных таблиц); устанавливать 

и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); выполнять арифметические 

действия: сложение и вычитание, в пределах 100 —  

устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; называть и различать 

компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, 

делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); применять 

переместительное и сочетательное свойство сложения,  

переместительное свойство умножения; находить неизвестный 

компонент сложения, вычитания; знать и применять 

алгоритм записи уравнения;  

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие  

(при необходимости с использованием опорных таблиц); определять с помощью 

измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов (при 

направляющей помощи учителя); 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; формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки 

решения данной  

(при направляющей помощи учителя); 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; 

находить периметр  
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прямоугольника (квадрата); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы (при направляющей помощи учителя); находить общий 

признак группы математических объектов (чисел, величин,  

геометрических фигур); находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрических фигур) (при  

направляющей помощи учителя); представлять информацию в заданной форме: 

дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 

числовые данные на рисунке  

(изображении геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать 

модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых;  

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное  

число раз (в пределах 1000); выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и 

деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно) с опорой на 

алгоритм; выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; выполнять деление с остатком с опорой на правило;  

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием 

смысловой опоры); использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых  

выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); решать 

уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства  

сложения; находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать 

при выполнении практических заданий и решении задач единицы:  

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие (при необходимости с использованием таблиц 

величин); определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных  

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая  

между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с 

использованием таблиц величин); называть, находить после совместного анализа долю 

величины (половина,  

четверть); сравнивать величины, выраженные 

долями;  

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 
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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 том числе 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 четвертом классе обучающийся научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить 

число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное  

число раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами; использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий  

(при необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); выполнять 

прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; находить долю 

величины, величину по ее доле (при необходимости с  

направляющей помощью учителя); находить неизвестный компонент 

арифметического действия;  

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием 

таблиц величин); использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду) (при необходимости с 

использованием таблиц величин); использовать при решении текстовых задач и в 

практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы (при необходимости с опорой 

на визуальную поддержку/формулы); определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении); 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью 

педагога; решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 
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величин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать 

полученный результат по критерию: соответствие условию; решать практические задачи, 

связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), использовать подходящие способы проверки, 

используя образец; различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с  

направляющей помощью учителя; различать изображения простейших 

пространственных фигур: шара, куба,  

цилиндра, конуса, пирамиды; выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  формулировать утверждение 

(вывод) после совместного анализа, строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием шаблонов 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, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при  

направляющей помощи учителя; использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение после 

совместного анализа;  

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое  

выражение; конструировать ход решения математической 

задачи;  

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного  

анализа.  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

Раздел 1. Числа и величины  

1.1  Числа от 1 до 9   13   

1.2  Числа от 0 до 10   3   

1.3  Числа от 11 до 20   4   

1.4  Длина. Измерение длины   7   

Итого по разделу   27   

Раздел 2. Арифметические действия  

2.1  Сложение и вычитание в пределах 10   11   

2.2  Сложение и вычитание в пределах 20   29   

Итого по разделу   40   
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Раздел 3. Текстовые задачи  

3.1   Текстовые задачи  
 16   

Итого по разделу   16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1  Пространственные отношения   3   

4.2  Геометрические фигуры   17   

Итого по разделу   20   

Раздел 5. Математическая информация  

5.1  Характеристика объекта, группы объектов   8   

5.2  Таблицы   7   

Итого по разделу   15   

Повторение пройденного материала   14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   132   

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа)  

  Тема,  раздел  курса, 

 примерное количество часов  

  

Количество 

часов  

1.   Числа   20 ч  

2.   Величины    10 ч  

3.   Арифметические действия   46 ч  

4.   Текстовые задачи  

  

26 ч  

5.   Пространственные отношения и 

геометрические         фигуры  

20 ч  

  

6.   Математическая информация  10ч  

  

  

  

2 КЛАСС   
 Наименование разделов и тем  Количество 

часов  
№ п/п   
 программы   Всего   
  
    
Раздел 1. Числа и величины  
Числа   9   
Величины   10   
 Итого по разделу   19   
Раздел 2. Арифметические действия  
Сложение и вычитание   19   
Умножение и деление   25   
Арифметические действия с числами в  

12   
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пределах 100  
 Итого по разделу   56   
Раздел 3. Текстовые задачи  
 3.1  Текстовые задачи   11   
 Итого по разделу   11   
Раздел 4. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры  
Геометрические фигуры   10   
Геометрические величины   9   
 Итого по разделу   19   
Раздел 5. Математическая информация  
 5.1  Математическая информация   14   
 Итого по разделу   14   
 Повторение пройденного материала   9   
 Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы)   8   
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
  136   
3 КЛАСС   
 Наименование разделов и тем  Количество 

часов  
№ п/п   
 программы   Всего   
  
    
Раздел 1. Числа и величины  
Числа   10   
Величины   8   
 Итого по разделу   18   
Раздел 2. Арифметические действия  
Вычисления   40   
Числовые выражения   7   
 Итого по разделу   47   
Раздел 3. Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей   12   
Решение задач   11  Итого по разделу   23   
Раздел 4. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры  
Геометрические фигуры   9   
Геометрические величины   13   
 Итого по разделу   22   
Раздел 5. Математическая информация  
 5.1  Математическая информация   15   
 Итого по разделу   15   
 Повторение пройденного материала   4   
 Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы)   7   
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
  136   
КЛАСС   
 Наименование разделов и тем  Количество 

часов  
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№ п/п   
 программы   Всего   
  
    
Раздел 1. Числа и величины  
Числа   11   
Величины   12   
 Итого по разделу   23   
Раздел 2. Арифметические действия  
Вычисления   25   
Числовые выражения  12  Итого по разделу   37   
Раздел 3. Текстовые задачи  
 3.1  Решение текстовых задач   20   
 Итого по разделу   20   
Раздел 4. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры  
Геометрические фигуры   12   
Геометрические величины   8   
 Итого по разделу   20   
Раздел 5. Математическая информация  
 5.1  Математическая информация   15   
 Итого по разделу   15   
 Повторение пройденного материала   14   
 Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы)   7   
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
  136   

  

  

  

Окружающий мир  

Содержание обучения.  

Человек и природа.  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

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

бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями.  

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество.  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Россия на карте, государственная граница России.  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека.  

Коррекционная направленность предмета позволяет развивать у обучающихся с ЗПР 

наблюдательность, познавательную активность, умение подмечать сходство и различие в 

наблюдаемом, проводить планомерный анализ объекта, выполнять классификацию по 

разным основаниям, устанавливать причинно-следственные зависимости между 

наблюдаемыми объектами и явлениями, строить связные высказывания, описывать 

наблюдаемые явления, уточнять, расширять и активизировать лексический запас. У 

обучающихся с ЗПР расширяется кругозор, происходит обогащение жизненного опыта, 

повышается осознанность восприятия путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности, происходит улучшение зрительного восприятия, зрительной и 

словесной памяти, активизация мыслительной деятельности, формируется умение делать 

выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого наблюдаемых 

событий, явлений, предметов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

Личностные результаты   

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой  

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,  

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе 

нравственноэтических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям;  

3) эстетического воспитания:  

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

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

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 5) трудового воспитания:  

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 6) 

экологического воспитания:  

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм  

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 7) 

 ценности научного познания:  

 осознание  ценности  познания  для  развития  человека,  необходимости  

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем; формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях; участие в социально 

значимой деятельности;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

необходимом жизнеобеспечении; овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального  

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий.  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Метапредметные результаты  

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 

опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма с помощью учителя.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с 

помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по 

предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  
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использовать под руководством учителя различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе 

предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с помощью 

взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя графически представленную 

информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); создавать текстовую, 

видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью взрослых.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне; 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; находить ошибки 

и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления с помощью 

взрослых.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать  

последовательность выбранных действий и операций по опорному плану.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий:  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по 

предложенному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 

по наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   выполнять 

правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с помощи взрослого); 

ответственно выполнять свою часть работы.   
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

1 класс  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

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

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; знать 

и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о группах 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем наиболее 

распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в разные времена 

года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 

используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под 

руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать 

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

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

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии 

взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе.  

1 дополнительный класс  

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

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

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

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

населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя примеры культурных 

объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и показывать части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки применяя 

опорные слова, используя алгоритм; применять правила ухода за комнатными растениями 

и домашними животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; 

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  

температуру воздуха )  и опыты под руководством учителя (используя наглядный алгоритм 

последовательности действий); давать оценку на примитивном уровне ситуациям, 

раскрывающим положительное и негативное отношение к природе; знать правила 

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

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

пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); 

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

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного 
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поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами.  

2 класс  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

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

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 

примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных 

традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого и 

настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); иметь 

представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя 

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

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

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

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

природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях 

ориентирования на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения 

в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; безопасно использовать 

мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости).  

3 класс  

К концу обучения в З классе обучающийся научится:  

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя 

справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы 

России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 

достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные страны 

мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; распознавать 

изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов (под руководством учителя); соблюдать безопасность проведения 
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опытов; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию (при необходимости при помощи учителя); 

сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы (после предварительного анализа); описывать (на 

доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

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

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

помощь учителя); фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы (с помощью 

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

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь 

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

активности и принципы здорового питания; иметь представления об основах профилактики 

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

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные 

данные в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

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

мессенджерах.   

4 класс  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

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

крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места 

изученных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических 

событий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  

опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

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

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 

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

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические 

материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 
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экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 

высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 

источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о 

возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

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

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 

здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1. Человек и общество   

1.1  Школа. Школьная жизнь.   3   

1.2  
Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье.  
 2   

1.3  Россия - наша Родина.   11   

Итого по разделу   16   

Раздел 2. Человек и природа   

2.1  
Природа - среда обитания человека.  

Взаимосвязи между человеком и природой.  
 13   

2.2  
Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения.  
 9   

2.3  Мир животных. Разные группы животных.   15   

Итого по разделу   37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности   

3.1  Режим дня школьника.   3   

3.2  
Безопасность в быту, безопасность пешехода, 

безопасность в сети Интернет  
 4   

Итого по разделу   7   

Резервное время   6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   66   
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1 дополнительный класс (66 часов)  

№  Тема, раздел курса  Кол-во часов  

1  Человек и общество.   16 часов  

2  Человек и природа.   37 часов  

3  Правила безопасной жизни.    7 часов  

2 КЛАСС   

№ п/п   
  

Наименование разделов и тем 

программы   
  

Количество часов  

Всего   
  

Раздел 1. Человек и общество   

1.1  Наша родина - Россия   12   

1.2  Семья. Семейные ценности и традиции   2   

1.3  
Правила культурного поведения в 

общественных местах  
 2   

Итого по разделу   16   

Раздел 2. Человек и природа   

2.1  
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия.  
 7   

2.2  Многообразие растений   8   

2.3  Многообразие животных   11   

2.4  
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки  
 8   

Итого по разделу   34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности   

3.1  Здоровый образ жизни школьника   4   

3.2  

Безопасность в школе и общественном 

транспорте, безопасность в сети 

Интернет  
 8   

Итого по разделу   12   

Резервное время   6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

  

3 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

Раздел 1. Человек и общество   
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1.1  Наша родина - Российская Федерация   14   

1.2  
Семья - коллектив близких. Родных 

людей.  
 2   

1.3  Страны и народы мира.   4   

Итого по разделу   20   

Раздел 2. Человек и природа   

2.1  
Методы изучения природы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  
 11   

2.2  Бактерии, грибы и их разнообразие   2   

2.3  Разнообразие растений   7   

2.4  Разнообразие животных   7   

2.5  Природные сообщества   3   

2.6  Человек - часть природы   5   

Итого по разделу   35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности   

3.1  Здоровый образ жизни   2   

3.2  
Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети Интернет  
 5   

Итого по разделу   7   

Резервное время   6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

  

4 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

Раздел 1. Человек и общество   

1.1  Наша родина - Российская Федерация   10   

1.2  
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта  
 17   

1.3  
Человек - творец культурных ценностей. 

Всемирное культурное наследие  
 6   

Итого по разделу   33   

Раздел 2. Человек и природа   

2.1  
Методы познания окружающей природы. 

Солнечная система  
 5   



 

108  

  

2.2  
Формы земной поверхности. Водоемы и их 

разнообразие  
 9   

2.3  
Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны  
 5   

2.4  

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы  
 5   

Итого по разделу   24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности   

3.1  
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек  
 1   

3.2  
Безопасность в городе. Безопасность в сети 

Интернет  
 4   

Итого по разделу   5   

Резервное время   6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

  

Основы религиозных культур и светской этики  

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 
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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.  

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 с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: понимать 

основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину;  

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; понимать значение гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 
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понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества;  

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; строить своё общение, совместную деятельность на основе 

правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания;  

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь;  

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; понимать необходимость бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: овладевать способностью понимания и сохранения целей и 

задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; формировать 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладевать 

логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; формировать готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Универсальные учебные действия Познавательные УУД: ориентироваться в понятиях, 

отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, 

гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике  

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); применять логические действия и операции 

для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; признавать возможность существования 

разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные 
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доказательства; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. Работа с информацией:  

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); находить 

дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД: использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; создавать после совместного анализа 

небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике.  

Регулятивные УУД: соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, 

корректировать свое поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание;  

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; проявлять готовность изменять себя, 

оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении;  

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); выражать своё 

отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность: выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать;  

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; готовить индивидуально, в 

парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией.  

Предметные результаты  

Модуль «Основы православной культуры»  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);  

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;  
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

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

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти 

заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять  

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; раскрывать своими словами на доступном 

уровне первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви;  

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

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

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

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями;  

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; раскрывать основное 

содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; 

православных семейных ценностей;  

распознавать  христианскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл  

(православный крест) и значение в православной культуре;  

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  

излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении православной 

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

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; выражать своими словами на доступном уровне 

понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного 

и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 
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человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-

нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы исламской культуры»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);  

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;  

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

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

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, 

терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);  

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; раскрывать своими словами на доступном 

уровне первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской 

культуре, единобожии, вере и её основах; рассказывать по плану о Священном Коране и 

сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной 

практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);  

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; рассказывать о 

праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать основное 

содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей;  

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; рассказывать о художественной 

культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; излагать с опорой на план основные 

исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, 

своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исламского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; приводить по образцу примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; выражать своими словами на 

доступном уровне понимание свободы 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 
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изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духовно-

нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Предметные результаты  освоения образовательной программы модуля  «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими 

словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу;  

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании  

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрывать с помощью 

педагогического работника основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и  

«правильное действие»;  

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; раскрывать своими словами на доступном 

уровне первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской 

культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, 

службах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме;  

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о 

праздниках в буддизме, аскезе; раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей;  

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре;  

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать с опорой на план 

основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в 

истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; первоначальный опыт 

поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить по образцу 

примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  



 

115  

  

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

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

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

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

сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные религии в 

России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);  

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;  

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 

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

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти 

заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской 

религиозной традиции; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других  людей)  с  позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;  

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; рассказывать на доступном уровне об иудейских 

праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

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

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре;  

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; излагать с 

опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению иудейского исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; приводить по образцу примеры нравственных поступков, 
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совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; выражать своими словами на 

доступном уровне понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно-

нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:  

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания);  

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;  

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

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

семье, между людьми; раскрывать с помощью педагогического работника основное 

содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях;  

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма, иудаизма; об основателях религий; рассказывать по плану о священных писаниях 

традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 

хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, 

раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); рассказывать на 

доступном уровне о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

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

верующими; рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

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

праздника каждой традиции); раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России;  

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре;  
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рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

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

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов;  

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; выражать своими словами на доступном уровне понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий;  

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими 

словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России.  

Модуль «Основы светской этики»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности (при необходимости с использованием плана речевого высказывания);  

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу;  

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

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

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; раскрывать с помощью педагогического 

работника основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; высказывать суждения оценочного 

характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;  

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

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

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории 

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи;  

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

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

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

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

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; рассказывать о 

трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 

России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду, трудящимся, результатам труда;  

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; раскрывать основное содержание 

российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в истории России; объяснять своими 

словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; приводить по 

образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; выражать своими словами на доступном уровне понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий;  

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими 

словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике.  

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа)  

  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  



 

119  

  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

2  Культура и религия. Введение в православную 

духовную традицию  

2 ч  

3  Во что верят православные  христиане   4 ч  

4  Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему   

4 ч  

5  Отношение к труду. Долг и ответственность   2 ч  

6  Милосердие и сострадание   2 ч  

7  Православие в России   5 ч  

8  Православный храм и другие святыни   3 ч  

9  Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники   

6 ч  

10  Христианская семья и её ценности   3 ч  

11  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России   

2 ч  

  

Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа)  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  

2  Культура и религия. Введение в исламскую 

духовную традицию   

3 ч  

3  Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции   

2 ч  

4  Коран и Сунна  2 ч  

5  Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов, 

вера в пророков и посланников, в Божественные 

Писания, в Судный день, в предопределение)   

4 ч  
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6  Пять столпов исламской веры Обязанности  

мусульман   

5 ч  

7  Творческие работы учащихся.  

Доработка творческих работ учащихся при участии  

2 ч  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

 взрослых и друзей    

8  История ислама в России   1 ч  

9  Нравственные основы ислама   9 ч  

10  Наука, искусство — достижения исламской 

культуры. Мечеть   

3 ч  

11  Мусульманское летоисчисление Праздники 

ислама   

1 ч  

12  Любовь и уважение к Отечеству   1 ч  

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа)  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  

2  Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию   

2 ч  

3  Основатель буддизма — Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его учение   

4 ч  

4  Буддийский священный канон Трипитака   2 ч  

5  Буддийская картина мира   2 ч  

6  Добро и зло. Принцип ненасилия   2 ч  

7  Человек в буддийской картине мира  1 ч  

8  Сострадание и милосердие   1 ч  

9  Отношение к природе   1 ч  

10  Буддийские учители Будды и бодхисаттвы   1 ч  
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11  Семья в буддийской культуре и её ценности   1 ч  

12  Творческие работы учащихся  1 ч  

13  Обобщающий урок   1 ч  

14  Буддизм в России   1 ч  

15  Путь духовного совершенствования  2 ч  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

16  Буддийское учение о добродетелях  2 ч  

17  Буддийские символы   1 ч  

18  Буддийские ритуалы и обряды   1 ч  

19  Буддийские святыни  1 ч  

20  Буддийские священные сооружения  1 ч  

21  Буддийский храм   1 ч  

22  Буддийский календарь  1 ч  

23  Буддийские праздники  1 ч  

24  Искусство в буддийской культуре  1 ч  

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа)  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  

2  Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия   

2 ч  

3  Тора — главная книга иудаизма.  

Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля»   

2 ч  

4  Письменная и Устная Тора.  

Классические тексты иудаизма   

1 ч  
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5  Патриархи еврейского народа: от Авраама до 

Моше. Дарование Торы на горе Синай  

4 ч  

6  Пророки и праведники в иудейской культуре   2 ч  

7  Храм в жизни иудеев   1 ч  

8  Назначение синагоги и её устройство   1 ч  

9  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал   

1 ч  

10  Молитвы и благословения в иудаизме   1 ч  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

11  Добро и зло   1 ч  

12  Творческие работы учащихся   2 ч  

13  Иудаизм в России   1 ч  

14  Основные принципы иудаизма   2 ч  

15  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь   1 ч  

16  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев   1 ч  

17  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей   

1 ч  

18  Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией  

1 ч  

19  Еврейский календарь  1 ч  

20  Еврейские праздники: их история и традиции   2 ч  

21  Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа   

2 ч  
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22  Любовь и уважение к Отечеству   1 ч  

23  Творческие работы учащихся   2 ч  

  

Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа)  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  

2  Культура и религия. Возникновение религий. 

Мировые религии и иудаизм. Основатели религий 

мира   

4 ч  

3  Священные книги христианства, ислама, иудаизма 

и буддизма   

2 ч  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

4  Хранители предания в религиях мира   2 ч  

5  Добро и зло   2 ч  

6  Человек в религиозных традициях народов России   

  

2 ч  

7  Священные сооружения   2 ч  

8  Искусство в религиозной культуре   2 ч  

9  Творческие работы учащихся   2 ч  

10  Религиозная культура народов России   2 ч  

11  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  4 ч  

12  Праздники и календари   2 ч  
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13  Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

христианстве, исламе, буддизме и иудаизме   

2 ч  

14  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1 ч  

15  Семья и семейные ценности   1 ч  

16  Долг, свобода, ответственность, труд   1 ч  

17  Любовь и уважение к Отечеству  1 ч  

18  Обобщающий урок. Подведение итогов   1 ч  

  

Модуль «Основы светской этики» (34 часа)  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Россия — наша Родина   1 ч  

2  Этика и её значение в жизни человека.   

Нормы морали. Нравственные ценности, идеалы,  

8 ч  

№ п/п  

Тема  Кол-во часов  

 принципы.    

3  Государство и мораль гражданина.  Основной Закон 

(Конституция) в государстве как источник 

российской гражданской этики   

1 ч  

4  Образцы нравственности в культуре Отечества, 

народов России. Природа и человек   

8 ч  

5  Праздники как одна из форм исторической памяти   2 ч  

6  Семейные ценности. Этика семейных отношений   1 ч  

7  Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства   

3 ч  
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8  Что значит быть нравственным в наше время.   

Методы нравственного самосовершенствования  

6 ч  

9  Этикет  2 ч  

10  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России   

2 ч  

  

Изобразительное искусство  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС   

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию.  

Развитие навыков работы гуашью.  Развитие 

воображения.  

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.).  

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.   

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

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.  

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.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания 

детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

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).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности.   

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

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.   

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.   

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов).  

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов 

 действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства.  

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.  

Модуль «Архитектура»  
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Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки).  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

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 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.  

2 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы.  

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций (на 

основе рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 

натурного предмета.  

Графический рисунок животного. 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.  
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский).  

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 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.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративноприкладного 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.  

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.  
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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 жарптицы» 

и др.).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

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. 

«Натюрмортавтопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.  

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(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»  
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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, 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.   

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).  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

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).   

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 

художниковпейзажистов: 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.  
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В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, 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.  

4 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.  

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).  

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).  

Портретные изображения человека по 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 

панноаппликации 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. 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.  
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Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные 

виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

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.  

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 том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

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 том числе 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 компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры.  

Коррекционная направленность предмета направлена на формирование регулятивных 

действий. У обучающихся с ЗПР формируются умения планирования предстоящих 

действий, умение вербализовать свои замыслы, построить и рассказать о плане своих 

действий, соотнести полученный результат с запланированным, руководствоваться 

конечной целью деятельности, выбирать средства в соответствии с этой целью. В процессе 

практической деятельности по предмету происходит развитие ручной моторики, 



 

133  

  

совершенствование пространственных ориентировок, улучшение координации в системе 

«глаз-рука», развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе 

реализации деятельности, совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых 

цветов и форм, гармония размеров.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Личностные результаты  

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится 

личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; духовно-

нравственное развитие обучающихся;  

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально- 

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.   

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 «изобразительное искусство» 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовнонравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной 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 с ЗПР 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 рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности.  
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу.  

  

Метапредметные результаты  

1.  Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;  

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в  

пространстве; характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе на  

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; сравнивать плоскостные и пространственные 

объекты по заданным основаниям на  

основе предложенного плана; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов  

между собой с помощью учителя; выявлять и анализировать с помощью учителя 

ритмические отношения в  

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и  

плоскостных объектах.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут  

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  понимать 

знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  анализировать объекты 

творчества с выделением их существенных признаков; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; проявлять исследовательские 

действия в процессе освоения выразительных свойств  

различных художественных материалов; проявлять базовые экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного  

выполнения художественных заданий;  проявлять начальные исследовательские действия 

на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и  

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; анализировать под 

руководством учителя с позиций эстетических категорий явления  

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; формулировать 

простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по  

результатам проведённого наблюдения; использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и  

декоративных композиций; классифицировать с опорой на образец произведения искусства 

по видам и,  
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соответственно, по назначению в жизни людей; классифицировать с опорой на образец 

произведения изобразительного искусства по  

жанрам;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной  

работы всего класса; готовить информацию с помощью учителя 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.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к  

оппонентам; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости 

с помощью учителя); демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне)  

результаты своего творческого, художественного опыта; анализировать по предложенному 

плану 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.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при  

необходимости с опорой на план; 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  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

1 КЛАСС  

Модуль «Графика»  
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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 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.  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета.  

Модуль «Скульптура»  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении.  

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства.  

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока).  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной задачи (установки).  

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек.  

Приобретать 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).  
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Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. Модуль «Живопись»  

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

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 различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой 

на зрительный образец) 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.  

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и 

составные части рассматриваемых зданий.  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел.  
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 

руководством учителя.  

Приобретать 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 под 

руководством учителя.  

2 КЛАСС  

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.  
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Различать 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 тёплые и холодные 

оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные).  

Модуль «Скульптура»  

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры.  

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

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 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 под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока).  

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам.  
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а 

также ответа на поставленную учебную задачу.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

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 художникованималистов 

(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя).  

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса 

и других по выбору учителя).  

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников  

И.И. 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 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. Участвовать в обсуждении ученических фотографий.  

3 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте.  

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение.  

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

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.  

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников.  
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Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.  

Приобретать представление о деятельности художника в театре.  

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников.  

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению.  

Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору 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; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла).  

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка).  

Модуль «Архитектура»  

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.  

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета.  

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство.  

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника.  

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий).  

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
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дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике.  

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 

определяемых предметом изображения.  

Иметь представление об именах крупнейших отечественных 

художниковпейзажистов: 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 обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

Иметь представление об именах 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 иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:  

построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов.  

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

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.  

  

4 КЛАСС  

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.  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  
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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»  

Лепить 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 под руководством учителя 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.  

Изучать под руководством учителя 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).  

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Модуль «Архитектура»  

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой.  

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей.   

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре.  

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова,  

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина,  

И.Я. Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом 

Новгороде, храме Покрова на Нерли.  
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Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.  

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметь 

представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

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 том числе 

Древнего Востока.  

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь 

представления об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских 

мечетей.  

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

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).  

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения.  

Осваивать и создавать под руководством учителя 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.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 

Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом 

особых образовательных потребностей обучаюихся с ЗПР и требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые 

уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору 

учителя и в зависимости от технических условий проведения урока).  

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 

эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 

художественно видеть мир вокруг и «внутри себя».  
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Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в 

основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности).  

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к 

историкоархитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев 

и памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Ты учишься изображать  10   

2  Ты украшаешь  9   

3  Ты строишь  8   

4  
Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

  

  

1 (дополнительный) класс  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Графика и живопись  10   

2  Декоративно-прикладное искусство  9   

3  Скульптура и архитектура  8   

4  
Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

2 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Введение  2   

2  Как и чем работает художник  14   

3  Реальность и фантазия  5   
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4  О чем говорит искусство?  7   

5  Как говорит искусство?  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

3 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Введение  1   

2  Искусство в твоем доме  8   

3  Искусство на улицах твоего города  8   

4  Художник и зрелище  7   

5  Художник и музей  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

4 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов  

Всего   

  

1  Введение  1   

2  Истоки родного искусства  7   

3  Древние города нашей земли  11   

4  Каждый народ – художник  9   

5  Искусство объединяет народы  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

  

Музыка  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд  

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.).  
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Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 

природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыкальные  

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи.   

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота 

звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины.  

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  
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Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники.  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка 

в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — 

игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.).  

  

2 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие 

музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и  

др.).  

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 

одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  
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Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, 

виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное 

название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. И.  

Чайковского.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

  

3 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов:  

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  
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Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — 

самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 

инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии 

с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре 

и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема 

в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

  

4 КЛАСС  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»  

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах.  

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Модуль № 2 «Народная музыка России»  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

ЮгоВосточной 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. 
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Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов).  

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 

современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 

«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 

спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 

популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.).  

Коррекционная направленность предмета способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

слухового внимания, памяти, слуховой дифференцировки. У обучающихся с ЗПР 

совершенствуются слухо-моторная координация, развивается чувство ритма, 

межанализаторная интеграция. Занятия музыкой способствуют эмоциональному развитию.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  
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осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций  

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания:  

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и  

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. Ценности научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания:   

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые 

логические действия:  

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с 

помощью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку на доступном уровне;  

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);  

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  
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– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие 

выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений;  

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений;  

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования). Работа с 

информацией:  

– выбирать источник получения информации;  

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании  

предложенного учителем способа её проверки;  

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  

соответствии с учебной задачей;  

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму;  

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 

руководством учителя.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация:  

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне;  

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

– признавать возможность существования разных точек зрения;  

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной 

дискуссии, аргументации своего мнения;  
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– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем;  

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления;  

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

выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;  

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

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

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий  

результат;  

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью);  

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. Самоконтроль:  

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с 

ними собственное поведение;  

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного 

анализа;  

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления 

ошибок.  

  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).  

  

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни.  
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Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»:  

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале;  

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов,  

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;  

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой  

деятельности в различных смежных видах искусства;  

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; – 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений:  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие;  

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации с направляющей помощью учителя;  

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 

певческого диапазона;  

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; – исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»:  

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России;  

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с 

опорой на карточки визуальной поддержки;  

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;  

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале;  

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя;  

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на 

доступном уровне;  

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран;  
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– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью 

учителя;  

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»:  

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога;  

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции).  

Модуль № 5 «Классическая музыка»:  

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на 

визуализацию;  

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков;  

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне 

описать свои впечатления от музыкального восприятия;  

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального образа;  

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл);  

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов с опорой на карточки визуальной поддержки;  

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  
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– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей.  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 1 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количеств 

о часов  

Всего   

  

1.1  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка  

России Край, в котором ты живёшь: «Наш край» (То березка, 

то рябина…, муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); «Моя 

Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьёвой)  

 1   

1.2  

Русский фольклор: русские народные песни «Во кузнице»,  

«Веселые гуси», «Скок, скок, молодой дроздок»,  

«Земелюшка-чернозем», «У кота-воркота», «Солдатушки, 

бравы ребятушки»; заклички  

 1   

1.3  

Русские народные музыкальные инструменты: русские 

народные песни «Ходит зайка по саду», «Как у наших у 

ворот», песня Т.А. Потапенко «Скворушка прощается»;  

В.Я.Шаинский «Дважды два – четыре»  

 1   

1.4  
Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и Волк»; Н. Римский-Корсаков «Садко»  
 1   

1.5  
Фольклор народов России: татарская народная песня «Энисэ», 

якутская народная песня «Олененок»  
 1   

1.6  
Народные праздники: «Рождественское чудо» колядка; 

«Прощай, прощай Масленица» русская народная песня  
 1   



 

158  

  

Итого по разделу   6   

2.1  

Раздел 2. Классическая музыка Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о школе; П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», «Мама», «Песня жаворонка» из 

Детского альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь»  

 1   

2.2  
Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л.ван 

Бетховен Маршевая тема из финала Пятой симфонии  
 1   

2.3  

Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах «Шутка»,  

В.Моцарт Аллегретто из оперы волшебная флейта, тема  

Птички из сказки С.С. Прокофьева «Петя и Волк»; «Мелодия»  

 1   

 

 из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси  

 

2.4  

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная 

песня»  
 1   

2.5  

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» 

из Детской музыки  
 1   

2.6  
Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Полька» из Детского альбома  
 1   

2.7  
Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен Марш 

«Афинские развалины», И.Брамс «Колыбельная»  
 1   

Итого по разделу   7   

3.1  

Раздел 3. Музыка в жизни человека Музыкальные пейзажи: 

С.С. Прокофьев «Дождь и радуга», «Утро», «Вечер» из 

Детской музыки; утренний пейзаж П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна; «Колыбельная медведицы» сл. Яковлева, муз.  

Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; «Летний 

вечер тих и ясен…» на сл. Фета  

 1   

3.2  

Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. Барто, муз. 

С. Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба Яга» из Детского 

альбома; Л. Моцарт «Менуэт»  
 1   

3.3  

Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа «Добрый жук», песня 

из к/ф «Золушка», И. Дунаевский Полька; И.С. Бах 

«Волынка»  
 1   

3.4  

Какой же праздник без музыки? О. Бихлер марш «Триумф 

победителей»; В. Соловьев-Седой Марш нахимовцев; песни, 

посвящённые Дню Победы  
 1   

Итого по разделу   4   
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1.1  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 

Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, «Подражание 

народному»  

 1   

1.2  

Музыка стран ближнего зарубежья: Белорусские народные 

песни «Савка и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. 

Муталлибова «Мои цыплята»; Лезгинка, танец народов  

Кавказа; Лезгинка из балета А.Хачатуряна «Гаянэ»  

 2   

1.3  

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – немецкая 

народная песня, «Аннушка» – чешская народная песня, М. 

Теодоракис народный танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: 

этническая музыка  

 2   

Итого по разделу   5   

2.1  

Раздел 2. Духовная музыка Звучание храма: П.И.  

Чайковский «Утренняя молитва» и «В церкви» из Детского 

альбома  

 1   

2.2  
Религиозные праздники:Рождественский псалом «Эта ночь 

святая», Рождественская песня «Тихая ночь»  
 1   

Итого по разделу   2   

3.1  

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: оперы-сказки «Муха-цокотуха», «Волк и 

семеро козлят»; песни из мультфильма «Бременские 

музыканты»  

 1   

3.2  

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет «Щелкунчик». 

Танцы из второго действия: Шоколад (испанский танец),  

Кофе (арабский танец), Чай (китайский танец), Трепак  

(русский танец), Танец пастушков; И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева царства» и «Финал» из балета «Жар- 

Птица»  

 1   

3.3  
Балет. Хореография – искусство танца: П. Чайковский. Финал  

1-го действия из балета «Спящая красавица»  
 1   

3.4  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: мужской 

и женский хоры из Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»  

 1   

Итого по разделу   4   

4.1  

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

Современные обработки классики:В. Моцарт «Колыбельная»; 

А. Вивальди «Летняя гроза» в современной обработке, Ф. 

Шуберт «Аве Мария»; Поль Мориа «Фигаро» в современной 

обработке  

 2   
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4.2  

Электронные музыкальные инструменты: И. Томита 

электронная обработка пьесы М.П. Мусоргского «Балет 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» из к/ф «Через тернии к 

звездам»; А. Островский «Спят усталые игрушки»  

 1   

Итого по разделу   3   

5.1  

Раздел 5. Музыкальная грамота Весь мир звучит: Н.А. 

Римский-Корсаков «Похвала пустыне» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»  
 1   

5.2  

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; Д.Б. Кабалевский, 

стихи В. Викторова «Песня о школе», А.Д. Филиппенко, 

стихи Т.И. Волгиной «Веселый музыкант»  
 1   

Итого по разделу   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   33   

1 (дополнительный) класс  

№  Тема, количество часов  Кол-во 

часов  

1.  Раздел  № 1 «Музыкальная грамота» Ритм    

2 часа  

  Ритмический рисунок  4 часа  

2.  Высота звуков  2 часа  

3.  Раздел № 2 «Народная музыка России»    

 Сказки, мифы и легенды  2 часа  

4.  Раздел №3 «Музыка народов мира» Музыка 

наших соседей  

1 час  

5.  Раздел № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма  

  

1 час  

6.  Песни верующих  1 час  

7.  Инструментальная музыка в церкви  1 час  

8.  Религиозные праздники.  1 час  

9.  Раздел № 5 «Классическая музыка» Композиторы 

— детям  

  

3 часа  

10.  Оркестр  3 часа  

11.  Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель.  

2 часа  

12.  Раздел № 7 «Музыка театра и кино» Музыкальная 

сказка на сцене, на экране.  

  

2 часа  

13.  Раздел № 8 «Музыка в жизни человека» Какой 

же праздник без музыки?  

  

2 часа  

14.  Танцы, игры и веселье  2 часа  

15.  Музыка на войне, музыка о войне.  3 часа  

2 КЛАСС   



 

161  

  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

1.1  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка  

России Край, в котором ты живёшь: русские народные 

песни «Во поле береза стояла», «Уж как по мосту, 

мосточку»; В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать»  

 1   

1.2  
Русский фольклор: русские народные песни «Из-под дуба, 

из-под вяза»  
 1   

1.3  
Русские народные музыкальные инструменты: Русские 

народные песни «Светит месяц»; «Ах вы, сени, мои сени»  
 1   

1.4  

Сказки, мифы и легенды: «Былина о Вольге и Микуле», 

А.С. Аренский «Фантазия на темы Рябинина для 

фортепиано с оркестром»; Н.Добронравов М. Таривердиев 

«Маленький принц» (Кто тебя выдумал, звездная страна…)  

 1   

1.5  
Народные праздники: песни-колядки «Пришла коляда», «В 

ночном саду»  
 1   

1.6  
Фольклор народов России: народная песня коми  

«Провожание»; татарская народная песня «Туган як»  
 1   

1.7  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов:  

Хор «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. РимскогоКорсакова 

«Снегурочка», П.И. Чайковский Финал из симфонии № 4  
 1   

Итого по разделу   7   

 

2.1  

Раздел 2. Классическая музыка Русские 

композиторыклассики: П.И.Чайковский «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская песенка» из Детского альбома  
 1   

2.2  

Европейские композиторы-классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для фортепиано с оркестром № 4, 2-я 

часть  
 1   

2.3  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: Н.  

Паганини каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато из балета 

«Сильвия»; А. Вивальди Концерт для виолончели с 

оркестром соль-минор, 2 часть  

 1   

2.4  
Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; "Школьный 

вальс" Исаака Дунаевского  
 1   

2.5  

Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора»,  

«Волшебное озеро»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на  

Москве-реке» – вступление к опере «Хованщина»  
 1   
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2.6  

Симфоническая музыка: П.И. Чайковский Симфония № 4, 

Финал; С.С. Прокофьев. Классическая симфония (№ 1) 

Первая часть  

 1   

2.7  

Мастерство исполнителя: Русская народная песня «Уж, ты 

сад» в исполнении Л. Руслановой; Л. ван Бетховен 

Патетическая соната (1-я часть) для фортепиано в 

исполнении С.Т. Рихтера  

 1   

2.8  
Инструментальная музыка: Р. Шуман «Грезы»; С.С. 

Прокофьев «Сказки старой бабушки»  
 1   

Итого по разделу   8   

3.1  
Раздел 3. Музыка в жизни человека Главный 

музыкальный символ: Гимн России  
 1   

3.2  

Красота и вдохновение: «Рассвет-чародей» музыка  

В.Я.Шаинского сл. М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский  

«Мелодия» для скрипки и фортепиано, А.П. Бородин  

«Ноктюрн из струнного квартета № 2»  

 1   

Итого по разделу   2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов 

мира Диалог культур: М.И. Глинка Персидский хор из 

оперы «Руслан и Людмила»; А.И. Хачатурян «Русская  
1.1 пляска» из балета «Гаянэ»; А.П. Бородин 

музыкальная картина «В Средней Азии»; Н.А. 
Римский-Корсаков  

«Песня индийского гостя» из оперы «Садко»  

 2   

Итого по разделу   2   

2.1  

Раздел 2. Духовная музыка Инструментальная музыка в 

церкви: И.С. Бах Хоральная прелюдия фа-минор для 

органа, Токката и фуга ре минор для органа  
 1   

2.2  

Искусство Русской православной церкви: молитва  

«Богородице Дево Радуйся» хора братии Оптиной  

Пустыни; С.В. Рахманинов «Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного бдения»  

 1   

2.3  
Религиозные праздники: колядки «Добрый тебе вечер», 

«Небо и земля», Рождественские песни  
 1   

Итого по разделу   3   

3.1  

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: фильм-балет «Хрустальный башмачок» 

(балет С.С.Прокофьева «Золушка»); aильм-сказка «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», А.Толстой, муз.  

А.Рыбникова  

 2   

3.2  
Театр оперы и балета: отъезд Золушки на бал, Полночь из 

балета С.С. Прокофьева «Золушка»  
 1   

3.3  

Балет. Хореография – искусство танца: вальс, сцена 

примерки туфельки и финал из балета С.С. Прокофьева 

«Золушка»  
 1   
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3.4  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: Песня 

Вани, Ария Сусанина и хор «Славься!» из оперы М.И.  

Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков опера  

«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет шмеля»  

 2   

3.5  
Сюжет музыкального спектакля: сцена у Посада из оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин»  
 1   

3.6  

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Шествие царей» из 

оперетты «Прекрасная Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. Роджерса «Звуки музыки»  
 1   

Итого по разделу   8   

4.1  

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

Современные обработки классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в современной 

обработке  

 1   

4.2  

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. Тиэл «Как 

прекрасен мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в исполнении Л.  

Армстронга  
 1   

4.3  

Исполнители современной музыки: О.Газманов «Люси» в 

исполнении Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении группы «Рирада»  
 1   

4.4  

Электронные музыкальные инструменты: Э. Артемьев 

темы из кинофильмов «Раба любви», «Родня». Э. 

Сигмейстер. Ковбойская песня для детского ансамбля 

электронных и элементарных инструментов  

 1   

Итого по разделу   4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34   

3 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

 

1.1  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка  

России Край, в котором ты живёшь: русская народная песня  

«Степь, да степь кругом»; «Рондо на русские темы»;  

Е.П.Крылатов «Крылатые качели»  

 1   

1.2  

Русский фольклор: «Среди долины ровныя», «Пойду ль я, 

выйду ль я»; кант «Радуйся, Роско земле»; марш «Славны 

были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!»  
 1   

1.3  

Русские народные музыкальные инструменты и народные 

песни: «Пошла млада за водой», «Ах, улица, улица широкая». 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  
 1   

1.4  
Жанры музыкального фольклора: русские народные песни 

«Ах ты, степь», «Я на горку шла»  
 1   



 

164  

  

1.5  
Фольклор народов России: «Апипа», татарская народная 

песня; «Сказочка», марийская народная песня  
 1   

1.6  
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: 

А.Эшпай «Песни горных и луговых мари»  
 1   

Итого по разделу   6   

2.1  

Раздел 2. Классическая музыка Композитор – исполнитель 

– слушатель: концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.И. 

Чайковского (фрагменты), песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-  

Корсакова  

 1   

2.2  

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков «Детство — это я и ты»;  

А.П. Бородин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-Корсаков  

«Парафразы»; пьеса «Детского альбома», П.И. Чайковский 

«Игра в лошадки»  

 1   

2.3  

Музыкальные инструменты. Фортепиано: «Гном», «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского; «Школьные годы» муз. Д. Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского  

 1   

2.4  

Вокальная музыка: «Детская» — вокальный цикл М.П. 

Мусоргского; С.С. Прокофьев «Вставайте, люди русские!» из 

кантаты «Александр Невский»  

 1   

2.5  

Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П.  

Мусоргского  
 1   

2.6  

Русские композиторы-классики: М.И. Глинка увертюра к 

опере «Руслан и Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (фрагменты)  
 1   

2.7  

Европейские композиторы-классики: В. Моцарт. Симфония 

№ 40 (2 и 3 части); К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика»; 

Эдвард Григ музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Л. 

ван Бетховен «Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; канон  

В.А. Моцарта «Слава солнцу, слава миру»  

 1   

 

2.8  

Мастерство исполнителя: песня Баяна из оперы М.И. Глинки  

«Руслан и Людмила», песни гусляра Садко в опере-былине  

«Садко» Н.А. Римского-Корсакова  
 1   

Итого по разделу   8   

3.1  

Раздел 3. Музыка в жизни человека Музыкальные пейзажи:  

«Утро» Э. Грига, Вечерняя песня М.П. Мусоргского, 

«Запевки» Г. Свиридова симфоническая музыкальная 

картина С.С. Прокофьева «Шествие солнца». «В пещере 

горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»  

 1   



 

165  

  

3.2  

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина  

«Песенка про жирафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для симфонического оркестра. Мелодии 

масленичного гулянья из оперы Н.А. Римского-Корсакова  

«Снегурочка». Контрданс сельский танец - пьеса Л.ван 

Бетховена  

 1   

3.3  
Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой 

Отечественной войны – песни Великой Победы  
 1   

Итого по разделу   3   

1.1  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 

Фольклор других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов: «Мама» русского композитора В. 

Гаврилина и итальянского — Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не 

пой, красавица при мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты 

«Арлезианка»  

 2   

1.2  

Образы других культур в музыке русских композиторов: М.  

Мусоргский Танец персидок из оперы «Хованщина».  

А.Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»  
 1   

1.3  

Русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов: П. Сарасате «Москвичка». И.Штраус 

«Русский марш»  
 1   

Итого по разделу   4   

2.1  

Раздел 2. Духовная музыка Религиозные праздники:  

вербное воскресенье: «Вербочки» русского поэта А. Блока. 

Выучи и спой песни А. Гречанинова и Р. Глиэра  
 1   

2.2  
Троица: летние народные обрядовые песни, детские песни о 

березках («Березонька кудрявая» и др.)  
 1   

Итого по разделу   2   

3.1  

Раздел 3. Музыка театра и кино Патриотическая и  

народная тема в театре и кино: Симфония № 3 «Героическая» 

Людвига ван Бетховена. опера «Война и мир»; музыка к 

кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы  

«Борис Годунов» и другие произведения  

 2   

3.2  
Сюжет музыкального спектакля: мюзиклы «Семеро козлят на 

новый лад» А. Рыбникова, «Звуки музыки» Р. Роджерса  
 2   

3.3  
Кто создаёт музыкальный спектакль: В. Моцарт опера 

«Волшебная флейта» (фрагменты)  
 1   

Итого по разделу   5   
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4.1  

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

Исполнители современной музыки: SHAMAN исполняет 

песню «Конь», музыка И. Матвиенко, стихи А. Шаганова; 

пьесы В. Малярова из сюиты «В монастыре» «У иконы 

Богородицы», «Величит душа моя Господа» в рамках 

фестиваля современной музыки  

 2   

4.2  
Особенности джаза: «Колыбельная» из оперы Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс»  
 1   

4.3  

Электронные музыкальные инструменты: Э.Артемьев  

«Поход» из к/ф «Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф 

«Солярис»  
 1   

Итого по разделу   4   

5.1  

Раздел 5. Музыкальная грамота Интонация: К. Сен-Санс 

пьесы из сюиты «Карнавал животных»: «Королевский марш 

льва», «Аквариум», «Лебедь» и др.  

 1   

5.2  

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. Штраус-сын  

Полька-пиццикато, вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

(фрагменты)  
 1   

Итого по разделу   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34   

4 КЛАСС   

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количес 

тво 

часов  

Всего   

  

1.1  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Народная музыка  

России Край, в котором ты живёшь: русские народные песни  

«Выходили красны девицы», «Вдоль да по речке»,  

«Солдатушки, бравы ребятушки»; Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин 

«Лесной олень»  

 1   

1.2  

Первые артисты, народный театр: И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка»; русская народная песня «Скоморошья-плясовая», 

фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты 

из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова  

 1   

1.3  

Русские народные музыкальные инструменты: П.И. 

Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик на гармонике 

играет»; «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А.  

Римского-Корсакова  

 1   

1.4  
Жанры музыкального фольклора: русская народная песня 

«Выходили красны девицы»; «Вариации на Камаринскую»  
 1   
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1.5  
Фольклор народов России: Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский танец»  
 1   

 

1.6  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов: С.В. 

Рахманинов 1-я часть Концерта №3 для фортепиано с 

оркестром; П.И. Чайковский песни «Девицы, красавицы», «Уж 

как по мосту, по мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; Г.В.  

Свиридов Кантата «Курские песни»; С.С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский»  

 2   

Итого по разделу   7   

2.1  

Раздел 2. Классическая музыка Композиторы – детям: П.И.  

Чайковский «Сладкая греза», из Детского альбома, Д.Д.  

Шостакович Вальс-шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри  

Поппинс, до свидания»  

 1   

2.2  
Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван Бетховен 

Маршевая тема из финала Пятой симфонии  
 1   

2.3  

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Кукольника «Попутная 

песня»  
 1   

2.4  

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки  

 1   

2.5  
Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая 

сюита «Шехеразада» (фрагменты)  
 1   

2.6  
Симфоническая музыка: М.И. Глинка. «Арагонская хота», П. 

Чайковский Скерцо из 4-й симфонии  
 1   

2.7  
Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский «Танец феи 

Драже», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  
 1   

2.8  

Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе «Арлезианка» (1 

сюита: Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 

фрагменты)  
 1   

2.9  
Мастерство исполнителя: Скерцо из «Богатырской» симфонии 

А.П.Бородина  
 1   

Итого по разделу   9   

3.1  

Раздел 3. Музыка в жизни человека Искусство времени: Н.  

Паганини «Вечное движение», И. Штраус «Вечное движение»,  

М. Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев «Полет» из к/ф  

«Родня»; Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин «Прекрасное далеко»  

 1   

Итого по разделу   1   
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1.1  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Музыка народов мира 

Музыка стран ближнего зарубежья: песни и плясовые 

наигрыши народных музыкантов-сказителей (акыны, ашуги, 

бакши и др.); К. Караев Колыбельная и танец из балета 

«Тропою грома». И. Лученок, М. Ясень «Майский вальс». 

А.Пахмутова, Н.Добронравов «Беловежская пуща» в 

исполнении ВИА «Песняры»  

 2   

1.2  

Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская народная песня 

«Волшебный смычок»; А.Дворжак Славянский танец № 2 

миминор, Юмореска. Б.Сметана Симфоническая поэма 

«Влтава»  

 2   

Итого по разделу   4   

Раздел 2. Духовная музыка Религиозные праздники:  

2.1 пасхальная песня «Не шум шумит», фрагмент финала  

«Светлый праздник» из сюиты-фантазии С.В. Рахманинова  
 1   

Итого по разделу   1   

3.1  

Раздел 3. Музыка театра и кино Музыкальная сказка на сцене, 

на экране: «Морозко» – музыкальный фильм-сказка музыка Н. 

Будашкина; С. Никитин «Это очень интересно», «Пони», 

«Сказка по лесу идет», «Резиновый ёжик»; Г.В. Свиридов 

сюита «Музыкальные иллюстрации»  

 1   

3.2  

Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из второго 

действия оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»  
 1   

3.3  

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. Щедрин 

Балет «Конек-горбунок», фрагменты: «Девичий хоровод», 

«Русская кадриль», «Золотые рыбки», «Ночь» и др.  

 2   

3.4  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля: оперы 

«Садко», «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане» Н.А.  

Римского-Корсакова  
 2   

3.5  

Патриотическая и народная тема в театре и кино: П.И.  

Чайковский Торжественная увертюра «1812 год»; Ария  

Кутузова из оперы С.С.Прокофьева «Война и мир»; попурри на 

темы песен военных лет  

 1   

Итого по разделу   7   

4.1  

Раздел 4. Современная музыкальная культура Современные 

обработки классической музыки: В.А. Моцарт «Колыбельная»; 

А. Вивальди «Летняя гроза» в современной обработке; Ф.  

Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; Поль Мориа 

«Фигаро»  

 2   

4.2  
Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон «Караван». 

Г.Миллер «Серенада лунного света», «Чаттануга Чу-Чу»  
 1   

Итого по разделу   3   
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5.1  

Раздел 5. Музыкальная грамота Интонация: С.В.Рахманинов.  

«Сирень»; Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 

частушки»  

 1   

5.2  

Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный вальс»; К. Орф «О, 

Фортуна!» (№ 1) из кантаты «Кармина Бурана»; Л.  

Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с оркестром»  
 1   

Итого по разделу   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34   

  

   

  

Труд (технология ) 

Содержание обучения  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира д.) разных т. 

(техника, предметы быта и декоративно прикладного искусства и народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной  деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

т.п. инвалидам).  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Название и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей др.), 

сборка изделия (клеевое, (сгибание, складывание и ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка др.). Выполнение изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких либо 

изделий (технических, бытовых, пр.). Изделие, деталь учебных и изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, пр.). декоративно художественным и 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

Коррекционная направленность предмета способствует укреплению у обучающихся с 

ЗПР моторики рук, развитию координации и дифференциации движений пальцев рук, 

глазомера, совершенствованию пространственных представлений, усилению словесной 

регуляции деятельности. В процессе освоения предмета у обучающихся с ЗПР 

компенсируются нарушения, обусловленные низкой регуляцией деятельности. У них 

корригируются и формируются навыки работы с образцом, умения планировать свои 

действия, осуществлять промежуточный и итоговый контроль, руководствоваться 

образцом, следовать алгоритму, задающему последовательность действий, корректировать 

план с учетом изменившихся условий.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами;  

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности.  

  

Метапредметные результаты   

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР 
формируются следующие универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план;  

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее 

и различия;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности;  

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.  

Работа с информацией:  

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по 

предложенному плану;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;   
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 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом);  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России;  

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия.  

Регулятивные УУД:  

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 

на план;  

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для 

получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

овместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

  

Предметные результаты   

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится:  

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;  
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 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:  

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);   

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

 с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу 

 с  опорой  на  

инструкционную карту, образец, шаблон;  

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.  

  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится:  

 организовывать  свой  труд  под  руководством  учителя: 

 своевременно  

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем;  

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке);  

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе;  
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 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 

шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,  

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления;  

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления  

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка;  

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям 

и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец;  

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс;  

 с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу 

 с  опорой  на  

инструкционную карту, образец, шаблон;  

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий;  

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя;  
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 выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

  

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится:  

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология»,  

«технологические операции», «способы обработки»;  

 выполнять задания по плану;  

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.);  

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии);  

 выполнять под руководством учителя биговку;  

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему;  

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт;  

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

  

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится:  

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»;  

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного);  
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 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец;  

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец;  

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся);  

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации;  

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под  

руководством учителя;  

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений.  

  

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится:  

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;   

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 

опорой на образец;  

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта,  

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя;  
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 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе.  

  

Тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы  

  

Количество 

часов  

Всего  

  

1  Природное и техническое окружение человека  2   

2  Природные материалы. Свойства. Технологии обработки  5   

3  Способы соединения природных материалов   1   

4  Композиция в художественно-декоративных изделиях  2   

5  Пластические массы. Свойства. Технология обработки  1   

6  Изделие. Основа и детали изделия. Понятие «технология»   1   

7  Получение различных форм деталей изделия из пластилина  2   

8  Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги  1   

9  Картон. Его основные свойства. Виды картона  1   

10  Сгибание и складывание бумаги   3   

11  
Ножницы – режущий инструмент. Резание бумаги и тонкого 

картона ножницами. Понятие «конструкция»  
 3   

12  
Шаблон – приспособление. Разметка бумажных деталей по 

шаблону  
5   

13  Общее представление о тканях и нитках  1   

14  Швейные иглы и приспособления   1   

15  Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Вышивка   3   

16  Резервное время   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

1 (дополнительный) класс  

  Наименование разделов и тем программы  

  

Количество 

часов  

1.  Технологии, профессии и производства  6 ч  

2.  Технологии ручной обработки материалов:  

— технологии работы с бумагой и картоном  

15 ч  

— технологии работы с пластичными материалами  

— технологии работы с природным материалом;  

— технологии работы с текстильными материалами  
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3.  Конструирование и моделирование:  

— конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов  

10 ч  

4.  Информационно-коммуникативные технологии  2 ч  

  

2 КЛАСС  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы  

  

Количество 

часов  

Всего  

  

1  Повторение и обобщение пройденного в первом классе  1   

2  
Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, симметрия) в работах мастеров  
4   

3  Биговка. Сгибание тонкого картона и плотных видов бумаги  4   

4  
Технология и технологические операции ручной обработки 

материалов (общее представление)  
1   

5  Элементы графической грамоты   2   

6  
Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по 

линейке  
3   

7  
Угольник – чертежный (контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка прямоугольных деталей по угольнику  
1   

8  
Циркуль – чертежный (контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка круглых деталей циркулем  
 2   

9  
Подвижное и неподвижное соединение деталей. Соединение 

деталей изделия «щелевым замком»  
5   

10  Машины на службе у человека  2   

11  Натуральные ткани. Основные свойства натуральных тканей  1   

12  Виды ниток. Их назначение, использование  1   

13  
Технология изготовления швейных изделий. Лекало. Строчка 

косого стежка и ее варианты  
6   

14  Резервное время   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

3 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы  

  

Количество 

часов  

Всего  

  

1  Повторение и обобщение пройденного во втором классе  1   

2  Информационно-коммуникативные технологии   3   

3  
Способы получения объемных рельефных форм и изображений 

(технология обработки пластических масс, креповой бумаги  
4   
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4  
Способы получения объемных рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки фольги  
 1   

5  
Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение 

свойства, сферы использования  
1   

6  
Объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж 

развертки  
 6   

7  Технологии обработки текстильных материалов   4   

8  Пришивание пуговиц. Ремонт одежды   3   

9  Современные производства и профессии   4   

10  

Подвижное и неподвижное соединение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». Конструирование изделий из 

разных материалов  

 6   

11  Резервное время   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

4 КЛАСС   

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы  

  

Количество 

часов  

Всего  

  

1  Повторение и обобщение изученного в третьем классе  1   

2  Информационно-коммуникативные технологии   3   

3  Конструирование робототехнических моделей   5   

4  Конструирование сложных изделий из бумаги и картона  5   

5  Конструирование объемных изделий из разверток  3   

6  Интерьеры разных времен. Декор интерьера  3   

7  Синтетические материалы   5   

8  История одежды и текстильных материалов  5   

9  
Подвижные способы соединения деталей усложненных 

конструкций  
3   

10  Резервное время   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

  

  

Физическая культура  

Содержание обучения  

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. 
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.   

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 

с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.   

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.   

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

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 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 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), 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  
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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; 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); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 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; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

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; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.  

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 
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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;  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.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в целевом 

разделе (п.1.2.).  

Тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1   Знания о физической культуре   1   

Итого по разделу   1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1  Режим дня школьника   1   

Итого по разделу   1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

1.1  Гигиена человека   1   

1.2  Осанка человека   1   

1.3  Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника   1   

Итого по разделу   3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

2.1  Легкая атлетика   9   

2.2  Подвижные и спортивные игры   16   

2.3  Гимнастика с основами акробатики   12   

2.4  Лыжная подготовка   12   

Итого по разделу   49   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура   

3.1  Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО   12   

Итого по разделу   12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   66   

1 (дополнительный) класс 1 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1   Знания о физической культуре   1   

Итого по разделу   1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1   Режим дня школьника   1   
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Итого по разделу   1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

1.1  Гигиена человека   1   

1.2  Осанка человека   1   

1.3  Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника   1   

Итого по разделу   3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

2.1  Легкая атлетика   9   

2.2  Подвижные и спортивные игры   16   

2.3  Гимнастика с основами акробатики   12   

2.4  Лыжная подготовка   12   

Итого по разделу   49   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура   

3.1   Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО   12   

Итого по разделу   12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   66   

2 КЛАСС  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество 

часов  

Всего   

  

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1   Знания о физической культуре   1   

Итого по разделу   1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1   Физическое развитие и его измерение   3   

Итого по разделу   3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

1.1  Занятия по укреплению здоровья   1   

1.2  Индивидуальные комплексы утренней зарядки   1   

Итого по разделу   2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

2.1  Легкая атлетика   9   

2.2  Подвижные игры   14   

2.3  Гимнастика с основами акробатики   12   

2.4  Лыжная подготовка   12   

Итого по разделу   47   
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Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура   

3.1  Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО   15   

Итого по разделу   15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

3 КЛАСС  

№ п/п   Наименование разделов и тем программы   

    Всего   

  

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1  Знания о физической культуре   1   

Итого по разделу  1   

12.1  Виды физических упражнений, используемых на 

уроках  

 1   

2.2  Измерение пульса на уроках физической культуры   1   

2.3  Физическая нагрузка   1   

Итого по разделу   3   

1.1  Закаливание организма   1   

1.2  Дыхательная и зрительная гимнастика   1   

Итого по разделу   2   

2.1  Легкая атлетика   10   

2.2  Подвижные и спортивные игры   18   

2.3  Гимнастика с основами акробатики   12   

2.4  Лыжная подготовка   12   

Итого по разделу   52   

3.1  
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  
 10   

Итого по разделу   10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

4 КЛАСС  

№ п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

 

Всего   

  

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1   Знания о физической культуре   1   

Итого по разделу   1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1  Самостоятельная физическая подготовка   2   
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2.2  
Профилактика предупреждения травм и оказание первой 

помощи при их возникновении  
 1   

Итого по разделу   3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

1.1  
Упражнения для профилактики нарушения осанки и снижения 

массы тела  
 1   

1.2  Закаливание организма   1   

Итого по разделу   2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

2.1  Легкая атлетика   10   

2.2  Подвижные и спортивные игры   18   

2.3  Гимнастика с основами акробатики   12   

2.4  Лыжная подготовка   12   

Итого по разделу   52   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура   

Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса  

3.1  

ГТО  

 10   

Итого по разделу   10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68   

  

2.2. Рабочие программы внеурочной деятельности  

Разговоры о важном  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Актуальность и назначение программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 формирование интереса к познанию;  

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  
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 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 развитие у школьников общекультурной компетентности;  

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

 осознание своего места в обществе;  

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

 формирование готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Разговоры о важном»  составляют  следующиедокументы.   

1. Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской 

   Федерации"от  29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 №  

64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России  

17.08.2022 № 69676).  

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).  

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий  

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля  конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
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художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий  

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя( советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина».  

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.  

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление уобучающихся  

гражданскопатриотических чувств. Исходя из этого, в планируемыхрезультатах  

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственныеценности , которые 

являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим 

образом.  

1. 
Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина;  
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– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;  

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2.
 Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям.  

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждаетсяпроблема:  каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.  

3. 
Патриотизм — любовь к Родине  

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;  

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни.  

4. 
Доброта, добрые дела  

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности;  

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. 
Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.;  
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– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу;   

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех ее делах, помогать родителям;  

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  

6. 
Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире;  

– культура представлена достижениями в материальной сфере( строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)».  

7. 
Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво».  

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиесямного  раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования   им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 
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семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.  

Особенности реализации программы  

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

  

Содержание программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном»  

  

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память  

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитыватьв  себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений( «Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», «День народного 

единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный 

закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 

природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» 

(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).  



 

193  

  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 

профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («Деньспецназа»,  ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 

заповедей в традиционных религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время:  

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, 

и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 

старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 

фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствияконфликтов.  

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 

(«Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаёт?  

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернетресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 
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суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»).  

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви 

к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). День космонавтики (12 апреля). Страницы 

истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; 

первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — 

А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян 

за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).  

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традицияизменилась,  

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам( «Труд крут!»).  

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами?Преступления  

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 

11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).  

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботитьсяо 

ее  процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия 

– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана 

и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 

убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»).  

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 
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обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»).  

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народноеополчение  для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья –первый  в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие ввоспитании  детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 

жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще 

и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театрыопера и балета,  

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий  

«Разговоры о важном»  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных  результатов. 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и  

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности. Метапредметные 

результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлятьжелание  готовить 

небольшие публичные выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебномдиалоге).   

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности  
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«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;овладение  элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления;приобретение  опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использоватьинформацию  и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицыРоссии и родного края, наиболее значимых объектах  

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационнойсреде;  

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации приобщении  с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоциональноценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
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человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Труд (технология): сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов 

и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 

общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является 

после решения воспитательных задач - существенной иприоритетной.   

  

Тематическое планирование  

1–2 классы (1 час в неделю)  

Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся  
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1. День знаний  Знания – ценность, 

котораянеобходима не  

только каждому 

человеку, но и всему 

обществу. Наша 

страна предоставляет 

любому ребёнку 

возможность с  

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа 

успешногоразвития   

человека и общества  

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о 

традициях этого праздника.  

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, обсуждение вопросов: «Почему 

важно учиться? Как быть, если что-то не 

знаешь или не умеешь?» и др.  

Рассматривание репродукций картин о школе 

прошлых веков, сравнениес современной  

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор)  

 

  Участие в коллективной игре-путешествии 

(игре-соревновании),разгадывании  загадок  

2. Там, где  

Россия  

Любовь к Родине, 

патриотизм  

– качества гражданина 

России. Любовь   к   

родному   краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – 

частьлюбви   к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны.  

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов России.  

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В 

каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?»  

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли 

мы свой край» (с использованием 

иллюстраций)  

4.  

Избирательная 

система России  

(1час)  

Избирательная система в 

России: значение 

выборов в жизни 

общества; право 

гражданина избирать и 

бытьизбранным.  

Участие в выборах –

проявление  заботы 

гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашейстране:  право 

гражданина навыбор;  

справедливость,  

Просмотр и обсуждение отрывка из 

видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 

«Какое значение имеют выборы для жизни 

общества».  

Чтение четверостиший о Родине.  

Виртуальная экскурсия на избирательный 

участок. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в 

день выборов  
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 всеобщность, личное 

участие гражданина  

 

5. День учителя   Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. Учитель – 

советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности 

школьников. Оценка 

учительского труда.  

Обсуждение ценности важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании сценок «Я – учитель», 

«Я и мои ученики».  

Участие в групповой, парной работе: создание 

рисунков «Наш класс», «Мой учитель»  . 

Работа с  текстами (пословицами, 

стихотворениями), связанными с профессией 

учителя  

6. О  

взаимоотношен 

иях в 

коллективе  

Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, 

поддержка, выручка – 

черты настоящего 

коллектива. Детский 

телефон доверия  

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 

вместе работать? Умеем лидоговариваться?».  

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Тритоварища?».  Диалог: происходят ли в 

нашем классе похожие истории?  

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду?   

Интерактивное задание: рассматривание 

фотографий нашего класса: «Мы вместе!»  

 

 «Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу).  
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9. День 

народного 

единства  

Чему   посвящен    

праздник «День 

народного 

единства»?  

Проявление любви к 

Родине: объединение 

людей в те времена, 

когда Родина нуждается 

в защите. Чувство 

гордости за подвиги 

граждан земли русской в  

1612 году  

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие 

народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками  

Рассматривание плаката, посвященного Дню 

народного единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем 

были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и 

Пожарского, опишите их внешний вид, 

одежду, выражение лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа:  

Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 

учителя с иллюстративным материалом  

10. Россия – 

взгляд в 

будущее  

 Экономика  как    

управление хозяйством  

  страны: 

производство,  

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?».  

 

 

распределение, обмен, 

потребление.  

Что сегодня делается для 

успешного развития 

экономики РФ? Можно 

ли  управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифроваяэкономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам 

(кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналы 

жителям квартиры.  

Интерактивное задание: Составление 

плакатарисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-

распределениеобмен- потребление».  

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный 

дом». Что происходит в «умном доме»? Какие 

команды мы можем дать голосовому 

помощнику  
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11. День матери  Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, 

хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей.  

Матери- героини. Как 

поздравить маму в ее 

праздник – День 

матери?  

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама». Интерактивное задание: расскажем о 

маме:  

Мама заботится о ребенке: 

рассматривание репродукции картины С. 

Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева 

«Утро». Мама помогает ребенку познать 

мир:  

рассматривание репродукции картины А.  

Аверина «Море»  

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 

мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. 

Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как 

ты думаешь, что будет делать мама». Беседа 

на основе рассматривания видео и 

иллюстративного материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы это сделаем».  

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 

ровесников учащихся 1-2 класса  

12. Что такое 

Родина?  

Родина – это страна, где 

человек родился и 

живет, учится, работает, 

растит детей. Родина – 

это отчий дом, родная 

природа, люди, 

населенныепункты – 

  все, что 

относится к стране, 

государству. Человек  

Слушание песни «То березка, то рябинка». 

Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»?  

Интерактивное задание: соотнесение  

иллюстрации с названием территории России 

(тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, 

Камчатка).  

 

 

всегда проявляет чувства 

ксвоей  Родине, патриот 

честно трудится, 

заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру  

Виртуальная экскурсия по городам России:  

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша  

Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках  
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13. Мы вместе.  Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Семейное древо. Память 

о своих родных, которые 

  

  представляют 

предшествующие 

поколения. Сохранение 

традиций семьей, 

народом Создание 

традиций своего класса.  

Рассматривание рисунков детей «Семейное 

древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 

которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и 

встречей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник 

Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. 

работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут 

у нашего класса?».  

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».  

14. Главный 

закон страны  

Конституция Российской 

Федерации – главный 

закон государства, 

который закрепляет 

права гражданина как 

отношение государства и 

его граждан. Права — 

это обязательство 

государства по созданию 

условий благополучной 

жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ  

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. Работа с 

иллюстрациями: описание прав гражданина 

РФ на свободное передвижение, выбор места 

проживания, право на свободный труд, 

отдых, образование, медицинскую помощь.  

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ  

15. Герои 

нашего 

времени  

Герой  –  

   человек,  

совершающий поступки, 

необычные по своей 

смелости, отваге.  

Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об 

опасности для себя, его  

Просмотр видеоматериала «Герои мирного 

времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей 

подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав 

поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани  
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 действия направлены на 

спасение других. 

Героями в нашей стране 

являются не только 

взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя 

волевые качества: 

смелость, 

решительность, 

стремление прийти на 

помощь. Памятники 

героям мирного времени  

Макарова, Максима Кобычева, Лиды 

Пономарёвой, Марины Плотниковой.  

Рассматривание фотографий орденов Героя 

России, Ордена мужества, медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям 

мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам- 

подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор.  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного 

времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке?  

16. «Новый год 

– традиции 

праздника 

разных народов 

России»  

Новый год – любимый 

семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый 

год. История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции 

  Новогоднего 

праздника разных 

народов России: якутов 

(праздник "Ысыах"); 

бурятов День Белого 

Месяца); осетинский 

Новый Год Ногбон; татар 

(«Навруз») – по выбору.  

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 

Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен 

ваш дом к встрече Нового года.  

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 

игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа  

«История  

Новогоднего праздника в России» (на основе 

иллюстративного материала)  

Чтение детьми (или рассказывание) коротких 

историй о традиции встречи Нового года 

народов России  

 

   

 Особенности  

построения «Азбуки»  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к 

памятнику цветы? Какие?  
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18. Налоговая 

грамотность  

Налог – денежные 

отношения между 

организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая 

обязательная плата 

государству с любых 

доходов.  

Для чего взимаются 

налоги? Откуда 

государство берет деньги 

для содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ, 

больниц, стадионов и 

др.?  

Работа с иллюстрациями, которые 

демонстрируют примеры использования 

налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, 

детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?»  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  

20. Союзники  

России  

Кого называют 

союзником? Договор о 

коллективной 

безопасности –  

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг  

 

 объединение государств, 

которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество 

государств  с Россией:  

Китай, Белоруссия. 

Культурное 

сотрудничество 

государств с Россией:  

спортивные 

соревнования, 

художественные 

выставки, фестивали и 

конкурсы, выступления 

театров  

другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»?  

Рассказ учителя: страны, которые 

объединились (стали союзниками) в борьбе с 

международным терроризмом. Интерактивное 

задание: на основе иллюстраций описать 

товары, которые получает Россия из стран 

(Китай, Белоруссия,  

Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: выступления  

Большого театра за рубежом  

22. День 

первооткрыват 

еля  

Первооткрыватели 

первыми открывает 

новые земли, страны,  

Просмотр видео «Антарктида – шестой 

континент  
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 изучают и описывает их 

особенности. Российские 

мореплаватели: 

открывшие Антарктиду 

(Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В.  

Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса и  

уважения  к 

   личности  

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству  

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история 

открытия Антарктиды.  

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена 

и М. Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и 

описание станций, работающих в Антарктиде:  

«Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». 

Беседа: с какой целью создаются станции в 

Антарктиде?  

Интерактивное задание: что ты знаешь о 

первых космонавтах. Рассказы детей на основе 

иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые 

странички нашей классной книги 

«Первопроходцы».  

23. День 

защитника 

Отечества  

Благодарность армии за 

мирную жизнь, за 

проявление 

патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану 

ее рубежей. 

Преемственность 

поколений.  

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда 

есть место подвигу. 

Памятник советскому 

воину в Берлине. 

Качество российского 

воина: смелость, 

героизм, 

самопожертвование  

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа:  

с кем сражалась советская армия? Что 

принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какие чувства испытывают люди разных 

поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: краткие суждения 

детей по иллюстрациям:  

«Вспомним героев Советского Союза». 

(Например, дважды Герои Советского Союза: 

летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. 

Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, 

С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове).  

24. Как найти 

свое место в 

обществе?  

Твое место в семейном 

коллективе. Твое 

равноправное участие в 

трудовой, досуговой 

жизни семьи.  

Проявление активности, 

инициативности в делах 

семейных.  

Классный коллектив – 

это твое детское 

общество. Твои  

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 

Беседа: нравится ли детям работать вместе с 

родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 

поступает как равноправный член семейного 

коллектива: а) Она всегда откликается на 

просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 

предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. 

Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 

свое место в коллективе».  
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 интересы, обязанности, 

друзья в этом обществе.  

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение 

оформить классную газету ответил: «Я не 

могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 2) 

Первоклассники готовят концерт к Дню 

учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их 

взять? Оля предлагает: «Меня мама научила 

вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет 

красиво». Интерактивное задание: 

проанализируй пословицы и поговорки. 

Какие качества характеризуют коллектив: 

соотнеси словокачество с соответствующей 

пословицей. «Берись дружно – не будет 

грузно» (согласованность); «В коллективе 

чужой работы не бывает» (взаимопомощь); 

«В согласном стаде волк не страшен» 

(согласие, единство); «Без командира нет 

коллектива»  

(умение подчиняться)  

25. Всемирный 

фестиваль 

молодежи  

Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей 

стране, о работе или 

учебе. На Фестивале 

проводятся различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей  

со всего мира 

дружелюбно и 

гостеприимно  

Просмотр видео: открытие Международного 

фестиваля молодежи истудентов   в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали 

молодежи.  

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 

изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, накоторое   вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего»,  

«Танцевальная академия»  

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля  
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26. Первым 

делом 

самолеты…. О 

гражданской 

авиации  

Значение авиации для 

жизни общества и 

каждого человека.  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 

вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно).  

 

 Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах. Первый 

самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов.  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои 

русских сказок (народных и авторских).  

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок. Рассматривание картины А.  

Дейнеко «Никитка – первый русский летун».  

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья 

и даже с успехом летал на них».  

Интерактивное задание: сравните два числа. В 

начале XIX века дорога из Москвы в 

СанктПетербург на лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 

часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской 

авиации в России – АНТ-9.  

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.  

27. Крым – 

дорога домой  

Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные 

природные места Крыма. 

Города Крыма, его 

столица.  

Как живет сегодня 

Крым.  

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 

иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. 

Парк Салгирка, танк-памятник освободителям 

города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – 

жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям?  

Работа с иллюстрациями: чем занимаются 

младшие школьники после уроков?  

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в 

шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или 

рисованием, театральной деятельностью.  
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28. Россия – 

здоровая 

держава  

Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, 

закален. Это помогает 

ему многое успевать, 

успешно заниматься 

трудом, учебой, 

домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни 

общества.  

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек 

должен его 

организовывать.  

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт».  

Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети  

– будущее страны!»  

Эвристическая беседа? «Почему человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?»  

Интерактивное задание: сравните рисунки 

двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 

чаще болеет? Работа с текстами стихотворений 

о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить 

можно много» (А. Гришин), «Солнце воздух и 

вода» (А. Усачев).  

 

 Россия – спортивная 

страна  

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем 

слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье.  

Интерактивное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каждый вид. 

Рассказать, каким спортом ты занимаешься 

или хочешь заниматься?  

29. Цирк!  

Цирк! Цирк!  

Почему и дети, и 

взрослые любят цирк? 

Цирковые  профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов:  

семья Запашных; семья 

Кантемировых.  

Знаменитый 

«Уголок Дурова» и 

его основатель. 

Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая  

 женщина- 

укротительница  

 тигров Ю.  

Бугримова  

Просмотр видео – цирковое представление и 

«Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли вы 

цирк?»  

Интерактивное задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, воздушный  

гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору. Работа с 

иллюстрациями: знакомство с великими 

цирковыми семьями и цирковыми 

артистами. Описание их цирковой 

деятельности.  

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк!  

Цирк!»  
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30. «Вижу  

Землю»  

Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». Первые 

впечатления космонавта 

о наблюдениях голубой 

планеты «Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в 

семейном труде, тяготы 

войны, первая профессия, 

желание и стремление 

стать летчиком. Первый 

полет. Как современный 

школьник может изучать 

планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1».  

Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 

желание стать летчиком). Оцениваем качества 

характера Юрия, которые помогли ему стать 

настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность).  

Виртуальная экскурсия в планетарий  

 

 века. Удивительные 

факты писателя: 

сочинение стихов в 5 

лет; загадочность 

поведения, 

стеснительность; 

суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и  

интерес к приготовлению 

украинских блюд. 

Знакомство и дружба  

Гоголя и Пушкина  

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к 

какому тексту относится иллюстрация.  

Рассматривание репродукции картины М.  

Клодта «Пушкин у Гоголя».  

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя  
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32.  

Экологичное 

потребление  

Экологичное 

потребление – как 

использовать природу, 

чтобы приносить ей как 

можно меньше вреда. 

Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от 

ненужного, продление 

жизни вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала  

(воды, света)  

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане).  

Воображаемая ситуация.  

1) Представим, что мальчик порвал 

брюки. Предложите способы возможного 

использования этой вещи.  

2) Бабушка наварила огромную 

кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу 

не выбрасывать.  

Работа с иллюстративным материалом: берегут 

ли природу жители этой квартиры?  

Обсудим: какие таблички-напоминания можно 

сделать в доме, чтобы экономно относиться к 

воде и электричеству.  

33. Труд крут!  Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой труд 

имеет цель, результат. 

Качества труженика, 

которые 

   определяют  

успешность его трудовой 

деятельности: наличие 

знаний- умений, 

терпение, старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др.  

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 

качество ежика помогло ему выбраться из 

кастрюли?  

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 

«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли 

красивый предмет, если спешить, не обращать 

внимание на неровности, нарушение 

пропорций?  

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги 

Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, 

рисовать, писать стихи, даже управлять  
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  машиной. Почем же у него ничего не 

получалось?  

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. 

Например, приготовить пирог (знать рецепт 

его приготовления); убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); помочь при порезе пальца  

(уметь обрабатывать рану)  

Обсудим вместе: определим значение 

пословиц и поговорок о труде: «Нужно 

наклониться, чтобы из ручья напиться»; 

«Была бы охота, заладится всякая работа», 

«Поспешишь – людей насмешишь». 

Обратим внимание на слова, которые очень 

важны для работы (знания, умения, усердие, 

старание, терпение, желание).  

34. Урок памяти  Что такое память 

человека? Память 

начинается с семьи, 

детства, школы Что 

такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в 

трудовой деятельности: 

декоративно- 

прикладное искусство 

народов России. 

Трудовые династии.  

Качества 

   россиянина,  

которые переходят из 

поколения в поколение.  

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни?  

Эвристическая беседа: что   может   рассказать   

семейный   альбом?  

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические 

страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь 

общества и каждого его члена  

Беседа: какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где 

производится (например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, Филимоновская, 

матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии 

необычных профессий. Например, Дуровы, 

Запашные.  

35. Будь готов! 

Ко дню 

общественных 

организаций  

19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Что такое 

  общественная 

организация? Чем  

Просмотр видео: поздравление всех 

школьников с Днем детских общественных 

организаций.  
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 занимаются общественная 

организация  

(общественное  

  движение) 

«Школа  

 безопасности»,  

«Зеленая планета»? Как 

мы видим наше участие в 

общественном движении 

детей и молодежи?  

Работа с иллюстративным материалом: чем 

занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета».  

Интерактивное задание на основе 

воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься?  

Коллективный диалог: составим поздравление с 

Днем общественных организаций  

3-4 класс  

  
Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся  

1. День 

знаний  

Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное  образование. 

Обязательное образование в РФ  

9 лет.  

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний.  

Участие в беседе: «Что дает образование 

человеку и обществу.  

Рассматривание репродукции картины Н.  

Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подростка 

к дверям школы? Что мешает ему учится? 

Все ли дети в царское время были 

грамотными?  

 

  Рассматривание репродукций картин 

о школе прошлых веков, сравнениес  

современной школой. Например: В.  

Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», 

«Устный счет. Народная школа»; Б.  

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов  

«Книжное научение»; А. Морозов  

«Сельская школа» (на выбор)  

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай 

вопрос одноклассникам  
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2. Там, где  

Россия  

Историческая память народа и 

каждого человека  

 Героическое   прошлое  

России: преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю.  

Просмотр видео: памятник советскому 

солдату в Берлине. Обсуждение:почему был  

поставлен этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 

значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской 

Германией?  

Дискуссия: С чего начинается понимание 

Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское 

движение двух Отечественных войн: 1812 и  

1941-45 гг. – преемственность поколений.  

Организаторыпартизанского  движения Д.  

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П.  

Вершигора (на выбор).  

 

4.  

Избирательн 

ая система  

России  

(1час)  

Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и 

быть избранным  

Свободные выборыотражают 

  демократизм 

исправедливость   

российскогогосударства,   

обеспечиваютдостойное  

будущее общества и каждого 

его члена.  

Принципы избирательной 

системы в нашей стране:  

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие.  

Рассматривание иллюстративного 

материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются 

избирательные участки?».  

Работа с иллюстративным материалом 

(детские рисунки о выборах):  

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за 

свое будущее!».  

Диалог: «Кого избирают депутатом 

Государственной думы? 

Знаменитые депутаты 

Государственной Думы  

(спортсмены, учителя, космонавты, актеры и 

др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы.  

Интерактивное задание. Воображаемая 

ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем 

бы я заботился?». Рассказы-суждения, 

предложения участников занятия.  

Интерактивное задание 3.  

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы - члены избирательной комиссии. Как 

мы готовим избирательный участок ко дню 

выборов? (работа с иллюстративным 

материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел 

голосовать?  
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5. День 

учителя 

(советники 

по 

воспитанию)  

В разные исторические времена 

труд учителя уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние  на развитие 

образования членов общества.  

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий  

писатель  открыл  для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению  

Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов.  

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: 

дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой 

проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание 

фотоматериалов).  

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы).  

6. О  

взаимоотно 

шениях в 

коллективе  

Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и  

Рассматривание выставки фотографий 

класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с 

пословицами о ценности коллектива:  

 

 взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия  

восстановление пословицы, объяснение е 

значения. Например: «В коллективе чужой 

работы не бывает», «Один и камень не 

поднимет, а миром – город передвинут»; 

«Согласие и лад – для общего дела – клад», 

«В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы»  
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8. День 

спецназа  

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа.  Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников,  

различные   

 поисковоспасательные 

работы; Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад, соревнований, 

встреч руководителей  

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение  

Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с 

террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или 

объекты?  

Интерактивное задание: соединить 

физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. 

Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз).  

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 

«Дельфина», боец «Града». Они читают о 

своей деятельности, показывают 

иллюстрации.  

Интерактивное задание: выбери фото и 

расскажи, в каком подразделение спецназа 

ты хотел бы служить.  

 

 заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами  

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников  

Способности и особые качества   

бойцов      спецназа:  

Физические (сила, ловкость, 

быстрота), волевые  

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия  

Коллективное создание плаката - аппликации 

«День спецназа»  
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9. День 

народного 

единства  

История  рождения  

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г.  

Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в Москве.  

Оценка надписи на памятнике:  

«Гражданину Минину и князю Пожарскому 

– благодарная Россия».  

Диалог: вспомним значение слова 

«ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское ополчение 

1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если 

народ един, он непобедим».  

Беседа: почему люди откликнулись на призыв 

Минина?  

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам».  

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о подвигах А.  

Матросова (картина художника В.  

Памфилова «Подвиг Матросова»), 

Н. Гастелло (картина художника В. 

Шестакова «Подвиг Н.  

Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите 

плакатаппликацию «День народного 

единства»  

10. Россия – 

взгляд в 

будущее  

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми  

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер 

в нашей жизни». Беседа:  
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 технологиями (интернет- 

экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный 

город»: «умное освещение»,  

«умный  общественный  

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет  

использование цифровой 

экономики?      Механизмы 

цифровой  

экономики: роботы (устройства,  

повторяющие действия 

человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания)  

«Можно ли сегодня прожить без 

компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем 

похожи изображения, сделанные человеком 

и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по 

«умному городу».  

Интерактивное задание: разработать задания 

для робота, используя предложенные 

рисунки  

11. День 

матери  

Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С  

давних времен мать и дитя – 

олицетворение  нежности, 

любви, привязанности. Мадонна  

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины    Леонардо-да    Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей  

(примеры ВОВ)  

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий 

человек?»  

Рассматривание репродукции картины 

Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя 

на своего Сына? Какими словами можно 

описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери 

чужих детей не бывает»?  

Рассматривание репродукции художника Б. 

Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая 

охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает 

о своих детях-солдатах?»  

Многодетные семьи с приемными детьми в 

ВОВ (например, семья Деревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из 

блокадного Ленинграда).   

Наша выставка: поздравительные открытки 

и плакаты «Ко дню матери»  

12. Что такое 

Родина?  

Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло  

Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?».  
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 детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»?  

Роль нашей страны в 

современном мире.  

Значение  российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы 

и социума, вошедшие в список  

ЮНЕСКО  

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 

высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей).  

Интерактивное задание: «Узнай объект». 

Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 

культурные объекты России, вошедшие в 

список ЮНЕСКО.  

Интерактивное задание: переведем названия 

книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина,  

Толстого, Чехова)  

Выставка рисунков детей «Наша Родина, 

как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках  

13. Мы 

вместе.  

Историческая  

  память проявляется в 

том, что новое поколение 

людей стремится воспитать в 

себе качества, которые 

отражают нравственные 

ценности предыдущих 

  поколений. Например,  

ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, 

здоровье и благополучие 

ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – 

будь милосерден». 

Благотворительные 

организации в 

  современной России  

(«Например, «Подари жизнь»)  

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что переходит 

из поколения в поколение? Что значит 

выражение «всем миром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение 

ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За 

обедом», А. Корин «Трапеза»: «Что 

хотели художники рассказать зрителям 

этими сюжетами? Работа с иллюстрацией 

и видеоматериалами: «Традиции 

трудового воспитания детей у разных 

народов»: рассматривание и оценка 

сюжетов картин  

А. Пластова «Жатва», В. Маковского  

«Пастушки», И. Прянишникова  

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин 

«Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 

Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» 

(на выбор).  

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде  

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем 

помочь больным детям?»  
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14. Главный 

закон страны  

Конституция – главный закон 

страны.  

Права гражданина РФ: свобода 

вероисповедования, право на 

участие  в управлении  

Рассматривание обложки и страницы  

Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом 

государства?  

 

 делами государства; право  

 избирать и быть 

избранным; право на участие 

культурной жизни общества 

(доступ к культурным 

ценностям) Обязанность 

гражданина РФ как 

установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый 

гражданин Обязанности 

школьника.  

Дискуссия: «Может ли общество жить без 

правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие 

права гражданина записаны в главном 

законе РФ?  

Работа с иллюстративным  материалом: 

познакомимся с другими правами 

гражданина РФ (в соответствии с 

программным содержанием) Эвристическая 

беседа: Что такое обязанность?  

«Когда возникли обязанности члена 

общества?». Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение рассказа учителя «Как берегли 

огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал?  

Интерактивное задание: выберем суждения, 

которые рассказывают об обязанностях 

школьника.  
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15. Герои 

нашего 

времени  

Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь  

Рассматривание памятников героям мирного 

времени. Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник 

морякамподводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: 

Почему героям принято ставить памятники? 

О чем они должны напоминать?  

Составление классной книги памяти: чтение 

детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 

Советского Союза), И. Кожедуб (трижды 

герой Советского Союза; К. Евстигнеев 

(дважды герой Советского Союза), А.  

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В.  

Талалихин (на выбор).  

Интерактивное задание: на основе 

видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С.  

Солнечников, Д. Маковкин, М.  

 

  Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа 

А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и 

список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. 

Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь 

Няч, Артем Потехин).  

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы 

возложим к памятнику, что напишем на 

ленточке?  
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16. «Новый 

год – 

традиции 

праздника 

разных 

народов 

России»  

История  возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору)  

Эвристическая беседа: «Как мы украсим 

наш класс к Новому году? Что сделаем 

своими руками? Как поздравим детей 

детского сада (детского дома) с Новым 

годом?  

Виртуальная экскурсия в музей новогодней 

игрушки (г. Клин).  

Интерактивное задание: составление 

коротких историй о традиции встречи  

Нового года в странах мира  

17. От «А» до  

«Я». 450 лет  

«Азбуке»  

Ивана  

Федорова  

Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке  

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он 

приветствует ученика:  

«…Если мои труды окажутся достойными 

вашей милости, примите их с любовью. А я 

готов трудиться и над другими угодными 

вам книгами,  

Интерактивное задание: используя 

высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к 

чему стремился, какие желания были у него 

главными. «Помощи прося и поклоны творя, 

к коленям припадая и простираясь перед 

ними на земле; капающими из глубины 

сердца слезами моими ноги их я омывал»; 

«скорби и беды перенесу», лишь бы 

продолжать начатое дело.  

Рассматривание страниц «Азбуки», 

определение правил, которые изучали дети, 

чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно 

ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли 

он, как нужно учить детей грамоте?  

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в 

XVI веке и встретили бы И. Федорова, 

чтобы вы ему сказали?  
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18.  

Налоговая 

грамотность  

Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода.  

Коллективные потребности в 

государстве.  

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое 

коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек 

получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько 

рублей будет его налог?  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  

19.  

Непокоренн 

ые (блокада 

Ленинграда)  

Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. Жизнь в 

Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали 

снег с улиц; по радио шли 

передачи «Говорит Ленинград»; 

работали школы и дети учились.  

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация  детей.  

  Посильная помощь детей  

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. Под 

грохот канонады продолжалась 

культурная жизнь блокадного 

Ленинграда: работала 

филармония, блокадный театр, 

в музеях проводились 

экскурсии, печатались газеты и 

книги, работали выставки 

картин ленинградских 

художников.  

Январь 1944 г – снятие блокады  

Просмотр видеофильма «Салют в  

Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во 

время салюта?  

Работа с фотографиями: оценка эпизодов 

жизни в блокадном городе: дорога жизни, 

кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 

грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 

погода? Чем занят солдат с красным 

флажком?  

Эвристическая беседа: оценка отрывков из 

дневника мальчика Саши (12 лет), что 

работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит 

Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц.  

Рассматривание фотографий: как учились 

дети, чем примечателен учебный класс; 

помощь детей взрослым (работа в 

госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут 

рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция 

«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 

это было?  
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20.  

Союзники  

России  

Союзники современной 

России. Договор о 

коллективной безопасности – 

объединение государств, 

которые совместно борются с 

терроризмом.  

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой.  

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией:  

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров  

Просмотр  видео: подписание главами  

 государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. 

Лукашенко)  

Интерактивное задание: подберем антонимы 

и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой 

союзник.  

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество?  

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай,  

Белоруссия, Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: параолимпийские 

соревнования; художественные выставки, 

выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим  

 пословицу.    

Например, «В одиночку — слабы, вместе — 

сильны». «Где большинство, там и сила».  

21.  

Менделеев. 

190 лет со 

дня 

рождения  

Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог.  

  Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы 

Земли, создание бездымного 

пороха.  

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок)  

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 

потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать?  

Выберите правильный ответ: спросить у 

взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, 

высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать»  

Работа с репродукциями картин: И. Репин 

«Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И.  

Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет 

Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким 

изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли 

представить, о чем думает ученый?  

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема:  

«Менделеев – полет на воздушном шаре». 

Беседа: «С какой целью создал ученый 

воздушный шар (стратостат)?  

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование.  
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  Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что 

он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком?  

22. День 

первооткры 

вателя  

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают  

важные научные открытия. Это 

–  мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и  

уважения  к  личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству  

Воображаемая ситуация: ролевая игра  

«Рассказывают моряки кораблей «Нева» и 

«Надежда» (дети читают или рассказывают 

об отдельных событиях кругосветного 

путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна). Например, когда 

проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в каких странах побывали моряки; 

праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая.  

Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем 

был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины 

художника М. Нестерова  

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 

обсуждения: каким изображен хирург? 

Почему центром картины является рука 

врача? Какие качества героя отразил 

художник?  

Заполним таблицу: каких мы знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых  

23. День 

защитника 

Отечества  

Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей.  

Преемственность поколений. 

Страницы  истории  

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени  

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» 

и просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров 

советской армии говорится в песне?  

Просмотр видео (фотографий): оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на 

Красной площади (по выбору).  

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 

стране и миру? Какие чувства испытывают  
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  люди разных поколений, освободившись от 

фашизма?  

Интерактивное задание: мини-рассказы 

детей на основе иллюстраций на тему «О 

героях мирного времени». Например: О.  

Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С.  

Солнечников (по выбору). Дискуссия: 

«Думали ли герои, совершая подвиги, о 

каких-то наградах для себя? Назовем 

качества героев».  

Создадим плакат к Дню защитника 

Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу?  

24. Как 

найти свое 

место в 

обществе?  

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь  

Просмотр видео: спортивные выступления 

детей (художественная гимнастика, 

спортивные танцы, синхронное плавание – 

по выбору)  

Беседа: какие качества членов спортивного 

коллектива помогают им достичь 

слаженности и красоты движений?  

Интерактивное задание: нужно написать на 

листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудесный 

мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 

какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. 

Много ли в нашем обществе эгоистов или 

большинство имеет желания, касающиеся 

благополучия других  

Работа с иллюстративным материалом: что 

главное в жизни этих детей  

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, 

это – для всех»? Кто из этих детей проявляет 

эгоизм? Кто – равноправный член 

семейного коллектива?  

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси 

словокачество с соответствующей 

пословицей. «С ремеслом спеши дружить — 

в  

коллективе легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь 
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веник переломаешь» (согласованность, 

дружба); «Что одному трудно, то сообща  

 

  легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 

коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы в обществе жить 

в мире и согласии?  
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25.  

Всемирный 

фестиваль 

молодежи  

Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и  

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей  

стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со 

всего мира дружелюбно и 

гостеприимно  

Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 

Фестиваля говорится в его гимне? (Мы 

открыты всему. Дружба, мир, солидарность.  

Молодежь – создатели новой истории).  

Рассказ учителя: история рождения 

Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», 

«День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – 

«Джазовый фестиваль», «Музыка 

будущего», «Танцевальная академия»; 3) 

Спортивная программа – футбол, теннис, 

фигурное катание, шахматы.  

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана 

школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы 

ты был учеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: Спорт?  

Науку? Искусство?  

Просмотр и оценка видео: что говорят о  

России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 

отношение молодых людей разных стран о 

России?  

26. Первым 

делом 

самолеты…. 

О 

гражданской 

авиации  

. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 

вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно).  

Рассматривание репродукции картины А. 

Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сына?  
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 свойственно как мужчинам, так 

и женщинам разного возраста. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов  

Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил» интересом к небу и полетам?  

Будут ли мальчишки летчиками?  

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд 

Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи 

крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский 

самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев).  

Просмотр видео: «Авиация XXI века» 

России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиации. 

Задание: сравните современные самолеты с 

первым гражданским самолетом  

АНТ-9  

27. Крым – 

дорога домой  

Крым на карте России. История 

присоединения  

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма.  

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса  

Таврида, благоустройство  

 городов, восстановление  

 сельского хозяйства, 

народной культуры  

Просмотр видео: Крым на карте России.  

Вид Крыма с высоты птичьего полета.  

Беседа: Опишите, как выглядит полуостров 

Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    

обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 

году.  

Просмотр видео: Севастополь – 

крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. Работа с 

иллюстрациями:  

достопримечательности Севастополя. 

Виртуальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту.  

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке 

безопасности?  

Просмотр видео: музыка и танцы крымских 

татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа  

28. Россия – 

здоровая 

держава  

Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни.  

Российское  государство 

заботится о том, чтобы все  

Интерактивное задание: оценим пословицы 

и поговорки, сформулируем правила 

здорового образа жизни. Например, 

пословицы и поговорки:  

«Двигайся больше — проживешь дольше»;  

«Лучше лекарства от хвори нет, делай  
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 граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава  

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, 

тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 

лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 

закаляется, здоровьем наполняется» (на 

выбор)  

Интерактивное задание: нужно разложить 

иллюстрации на две группы:  

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 

здоровья.  

Интерактивное задание: на тему  

«Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок»  

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет 

ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса 

белковжиров- углеводов)  

Виртуальная экскурсия в спортивную 

школу (на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают. Беседа: 

чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы 

хотели заниматься?  

29. Цирк!  

Цирк! Цирк!  

Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители.  

Великий клоун Ю. Никулин.  

 Первая  женщина- 

укротительница тигров И.  

Бугримова.  

Просто ли стать цирковым 

артистом?  

Рассматривание фото зрителей во время 

спектакля. Беседа: о чем рассказывает 

мимика, выражение лица зрителей? Можно 

ли по фотографиям ответить на вопрос:  

«Почему все любят цирк?». Рассказ 

учителя с использованием иллюстраций: 

страницы истории цирка в России: XVIII 

век – появление русских бродячих 

артистов; первые стационарные цирки 

братьев Никитиных; самый старый цирк 

в Москве на Цветном бульваре. Беседа: в 

каких городах нашего края есть цирк?  

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 

укротитель, иллюзионист, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору.  

Прослушивание песни Ю. Никулина «День 

рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы  
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  понимаете слова в песне: «Голос цирка 

будто голос чуда, чудо не стареет никогда!»  

30. «Вижу  

Землю»  

Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету.  

Как современный школьник 

может изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1».  

Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир?  

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ 

на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах 

Юрияподростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь 

получалось самостоятельно: удалось ли 

запрячь лошадь, насадить топор на 

топорище, поправить забор…»  

Виртуальная экскурсия в планетарий, в 

музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – 

по выбору.  

Беседа: оценим наказ, который оставил 

людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить 

и приумножать эту красоту, а не разрушать 

ее!  
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31. 215 лет со 

дня 

рождения 

Гоголя  

Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения  

   сатирически  

освещают жизнь общества XIX 

века. Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты  

его произведений Знакомство 

и дружба с Пушкиным.  

Интерес  детей   к  

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений  

  Гоголя: обращение к  

читателю; диалоги, народность 

языка  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в  

Москве. Бесед: «Сравните изображение 

Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 

«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с 

героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки?  

Интерактивное задание. «Волшебная сила 

языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало 

более занимательное и привлекательное для 

читателя.  

а) Расскажу вам о смешливом деде 

Максиме, который нашел заколдованное 

место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! 

Право, скучно: рассказывай да и  

 

  рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну,  

извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз…  

    Вот если захочет 

обморочить  

дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 

обморочит!   

Рассматривание репродукции картины П.  

Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются 

герои картины?»,  

«Почему первым слушателем своих 

произведений Гоголь просил быть  

Пушкина?»  

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя  
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32.  

Экологичное 

потребление  

Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света)  

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе 

«седьмой континент» (мусорное пятно в 

Тихом океане).  

Интерактивное задание: что означает 

суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них 

продуманные?  

Например: если вещь нравится, ее нужно 

купить; нужно уметь отказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно 

ли мои старые вещи переделать; нужно, 

чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет 

деньги.  

Проведем мини-исследование: 

проанализируем «рождение» и жизнь 

какойнибудь одежды (например, свитера, 

брюк):  

покупка шерсти (материала); создание 

выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; 

сдача вещи на продажу; перевозка вещи в 

магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не 

отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать 

это экологичным потреблением?  

Задание: заполним памятку «Экологичное 

потребление – это…»  
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33. Труд 

крут!  

Страницы    прошлого: 

трудились  ли   люди 

первобытного  

общества? Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная  

Просмотр отрывка из мультфильма  

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и 

хорошо жить, если тебя обслуживают 

роботы?»  

Виртуальное путешествие в прошлое.  

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: 

каким трудом занимались первобытные 

люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания 

пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника 

определяет ценность его живописи?» 

(умение наблюдать, чувствовать цвет, 

форму, пространство, владеть кистью и 

красками).  

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 

пришел?» На основе иллюстративного 

материала ответить на вопросы: «Как 

доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет 

успешной?  

Работа в группах: определите значение 

пословиц и поговорок о труде.  

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 

делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам 

нас мех»  

34. Урок 

памяти  

Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы 

героического прошлого, 

которые нельзя забывать. 

Преемственность поколений в 

области трудовой деятельности, 

образования, науки. Качества 

россиянина, которые переходят 

из поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти.  

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая 

память? Беседа: может ли человек и 

общество жить без памяти о прошлом? Что 

каждый из вас помнит о своем детстве? Эти 

воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите 

иллюстрацию о героическом прошлом 

России с названием события. Какое 

чувство объединяло граждан России, когда 

Родине грозила опасность? Какие качества 

проявляли герои этих событий? Работа с 

иллюстративным материалом:  

сравнение школы Древней Руси с  
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 Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии России  

современной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его открытия 

и сегодня. Формулирование суждений: 

вклад в развитие общества научных 

открытий (например, радио, телевидения, 

компьютера). Дискуссия: может ли 

современное общество отказаться от 

музеев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные 

династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 

«Почему дети выбирают профессии своих 

родителей?  

35. Будь 

готов! Ко 

дню 

общественн 

ых 

организаций  

История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол.    

  Участие общественных 

организаций (общественных 

движений) в жизни общества. 

Чем занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета»,  

«Детский  орден  

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи  

Просмотр видео: детские общественные 

организации Советского Союза: как они 

возникли и чем занимались. Интерактивное 

задание. Послушаем представителей 

разных движений.  

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: 

какой деятельностью занимаются их члены. 

Предложим организациям дополнить их 

план мероприятиями.  

«Движение первых»: взаимопомощь, 

историческая память, культура народов 

России.  

«Интеллект будущего»: конкурсы и 

соревнования.  

«Детский орден милосердия»: помощь 

детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали 

общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали 

девиз?  
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36. Русский 

язык 

великий и 

могучий. К 

225-летию со 

дня 

рождения 

А.С.  

Пушкина  

А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем 

мире. Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее.  

 А.С.  Пушкин  -  

преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил 

его к народному языку, отошел  

Рассматривание фото книг стихов А.С. 

Пушкина, переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание детям – 

перевод названий с английского  

(французского, немецкого) языка. Работа 

с иллюстративным материалом: 

описание портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича.  

Воображаемая ситуация. Представим, что 

мы можем наблюдать, как Пушкин читает 

стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина:  

 от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь  

«Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем 

отрывок из стихотворения.  

Рассматривание репродукции картины И.  

Репина «Пушкин на лицейском экзамене». 

Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на 

его выступление?». Оценка слов Державина 

«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это  

истинная поэзия!»  

Интерактивное задание: оценим 

разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, 

близость языка к народному, яркость, 

выразительность языка (на примерах из его 

произведений)  

  

 

2.3. Программа формирования УУД  

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  

 Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системно- 

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими 

действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 

определяется освоением УУД.  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области.  
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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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

-адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач;  

-опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

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); развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности на основе:  

-формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

-развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения.  

Функциями УУД выступают:  
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-обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;  

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД;  

-обеспечение преемственности образовательного процесса.  

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий.  

Личностные результаты включают:  

-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

"хорошего ученика";  

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебнопознавательные 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 ее реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности;  

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; -овладение доступными видами 

искусства.  

Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;  

-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок,  
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-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 

ориентировочнопоисковую 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 партнером;  

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, 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", "Физическая культура" и на коррекционных 

курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД.  

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  
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Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся  в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой нау- ки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

кон- кретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре- 

зультатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика—запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая исследовательская деятель- ность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
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назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода позна- ния разных объектов 

действительности на уроках окружающе- го мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления  разных  объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику 

в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро.  

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий—создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля:  

1)от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2)выполняющий задание  осваивает два вида контроля— 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а так же предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а так же опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б.Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий срав- ниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сход- ства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные  

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие вклю- чает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классифика- ции; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциа- ции на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
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выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явле- ний, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электрон- ном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требую- щими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возмож- ность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет взависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение —осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося  

в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями  

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигами достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; нравственно- 

этического оценивания через выявление морального содержанияи нравственного 

значения действий персонажей;  

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями  

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и  

поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом  целей  

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио визуальные 

средства; умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность  

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

общему речевому развитию обучающегося на  основе формирования обобщенных  

лингвистических структур грамматикии синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи; формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий— формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 
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и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на тому уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ 

исторической памяти—умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,  

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие 

моральноэтического сознания—норм и правил взаимоотношений человека  

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
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овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых  

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям —целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий при общение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценкии самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других  

народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задачи собственной музыкально-прикладной деятельности;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  



 

246  

  

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкальноисполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

-использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и 

графическим сопровождением;  
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-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по  родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

-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, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

-овладение начальными сведениями о сущностии особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы  

формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных 

учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему  

ориентиров); специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержанияи 

оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм  
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работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных 

элементов ИКТ компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта  

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; развитие 

знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно- 

преобразующих действий; развитие планирующей и 

регулирующей функций речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации  

совместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев 

на основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,  

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование ИКТ 

компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 

и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства  

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на  

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных    

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические  

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать,  

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на  

партнера, сотрудничеству и к операции (в командных видах спорта —формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  
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Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные  
УУД  

Коммуникативные 

УУД  
1класс , 1 

дополнительный 

класс 

1.Ценить и  1.Организовывать  1.Ориентироваться  1.Участвовать в  

  принимать  свое рабочее место  в учебнике:  диалоге на уроке и в  

  Следующие базовые  под руководством  определять умения,  жизненных ситуациях.  

  ценности: «добро»,  учителя.  которые будут  2.Отвечать на вопросы  

  «терпение»,  2.Определять цель  сформированы на  учителя, товарищей по  

  «родина»,  выполнения заданий  основе изучения  классу.  

  «природа»,«семья».  на уроке, во  данного раздела.  2.Соблюдать  

  2.Уважать  свою  внеурочной  2.Отвечать на  простейшие нормы  

  семью, своих  деятельности, в  простые вопросы  речевого этикета:  

  родственников,  жизненных ситуациях  учителя, находить  здороваться,  

  любовь к родителям.  под руководством  нужную  прощаться,  

  3.Освоить роли  учителя.  информацию в  благодарить.  

  ученика;  3.Определять план  учебнике.  3.Слушать и понимать  

  формирование  выполнения заданий  3.Сравнивать  речь других.  

  интереса  на уроках, внеурочной  предметы, объекты:  4.Участвовать в паре.  

  (мотивации) к  деятельности,  находить общее и    

  учению.  жизненных ситуациях  различие.    

  4.Оценивать  под руководством  4.Группировать    

  жизненные ситуаций  учителя.  предметы, объекты    

  и поступки героев  4.Использовать в  на основе    

  художественных  своей деятельности  существенных    

  текстов с точки  простейшие приборы:  признаков.    

  зрения  линейку, треугольник  5.Подробно    

  общечеловеческих  и т.д.  пересказывать    

  

  

  

норм.  

  

  

  

  

  

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

  

  

  
2класс  1.Ценить и  1.Самостоятельно  1.Ориентироваться  1.Участвовать в  

  принимать  организовывать свое  в учебнике:  диалоге; слушать и  

  следующие базовые  рабочее место.  определять умения,  понимать других,  

  ценности: «добро»,  2.Следовать режиму  которые будут  высказывать свою  

  «терпение»,  организации учебной  сформированы на  точку зрения на  

  «родина»,  и внеучебной  основе изучения  события, поступки.  

  «природа»,«семья»,  деятельности.  данного раздела;  2.Оформлять свои  

  «мир», «настоящий  3.Определять цель  определять круг  мысли в устной и  

  друг».  учебной деятельности  своего незнания.  письменной речи с  

  2.Уважение к  с помощью учителя и  2.Отвечать на  учетом своих учебных  
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

   

  своему народу, к 

своей Родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка  
жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм.  

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем.  

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно  

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  
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  6. Использовать  в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания последующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

продолжать их по 

установленному правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план.  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

Выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и  
делать самостоятельные 

простые выводы  
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3класс  1. Ценить и принимать 

следующие 

базовыеценности:  
«добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,«семья», 
«мир»,«настоящий  
друг»,  
«справедливость»,  
«желание понимать друг  
друга»,  
«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаями традициям 

других народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка  
жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место всоответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных  
заданий в учебном 

процессе и 

жизненныхситуациях.  

3. Определять  
цельучебной деятельности  
с помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  
Оценка своего задания по  

1. Ориентироваться 

в учебнике:  
определять умения, 

которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою  
работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Анализировать, 

сравнивать, группировать  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций.  

3. Читать вслух и 

про  себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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  параметрам, заранее 

представленным.  
различные объекты, явления, 

факты.  
 

4класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  
«родина»,  
«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящий  
друг»,  
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  
«понимать позицию 

другого»,«народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка  
жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.  

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание:  определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Использовать при 

выполнения задания 

различные средства:  
справочную литературу,  
ИКТ,инструменты и приборы.  

2. 3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 
своего незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 
для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников  
(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе  
схем, моделей, сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  
других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  
речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевыхситуаций. Читать 
вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться 

к своему мнению.Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позициии 

договариваться с людьми 

иных позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться  

3. друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений.  
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в гимназии  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

гимназии;  

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи программы:  

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и  

интегрировании в образовательный процесс;  

3) своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

4) создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-педагогической коррекции;  

5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам.  

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 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
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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 

коррекционновоспитательной 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.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

-через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

-психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО;  
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-анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-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 приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения;  

-социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

-проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их  

психологической компетентности;  

-психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.  
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№  

п/ 

п  

Направление 

коррекционной 

работы  

Содержание   Сопровождение  Результаты  

1.  Диагностическое  

  

-своевременное выявление детей, 

нуждающихся в  

специализированной помощи; -

раннюю (с первых дней 

пребывания ребенка в  

общеобразовательной  

  

-психолого- 

педагогический 

консилиум; -

заместитель 

директора;  

-формирование  

банка данных 

обучающихся с  

ОВЗ;  

-разработка 

индивидуальных  

 

  организации)  диагностику  

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; -

комплексный сбор сведений о 

ребенке  на  основании 

диагностической  информации 

от  специалистов 

 разного профиля;  

-определение  уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ; 

выявление  его  резервных 

возможностей;  

-изучение  развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных  особенностей 

обучающихся;  

-изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  

-изучение адаптивных 

возможностей и уровня  

социализации ребенка с ОВЗ;  

-системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

 -анализ  успешности  

коррекционно-развивающей 

работы  

-

педагогпсихолог

; -

учительлогопед; 

-учитель;  

-медицинский 

работник 

 (по  

договору)  

коррекционноразвивающих 

маршрутов (индивидуальных 

психологопедагогических карт) 

обучающихся  

с ОВЗ;  

-планирование работы 

специалистов 

психологопедагогического 

сопровождения  
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2.  Коррекционноразви

вающее  

  

-выбор оптимальных для 

развития обучающегося с ОВЗ 

коррекционных программ, 

методов и приемов обучения в 

соответствии  с  

образовательными 

потребностями;  

-организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий;  

-системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в ходе 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию  

отклонений в развитии;  

-коррекция и развитие высших 

психических функций;  

-психолого- 

педагогический 

консилиум; -

заместитель 

директора; -

педагогпсихолог

; -

учительлогопед; 

-учитель;  

-медицинский 

работник 

 (по  

договору)  

-  освоение основной 

образовательной программы  

обучающимися  с  

ОВЗ;  -успешность 

социализации;  -формирование 

универсальных учебных 

действий  

  -развитие эмоциональноволевой 

сферы ребенка и  

психокоррекция  поведения;  

-социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при  

психотравмирующих 

обстоятельствах  

  

3 

.  

Консультативно е  

  

-выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников  

образовательного процесса;  

-консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся 

с ОВЗ;  

-консультативная помощь семье 

в вопросах обучения  и  

воспитания          ребенка с ОВЗ  

-психолого- 

педагогический 

консилиум; -

заместитель 

директора; -

педагогпсихолог

; -

учительлогопед; 

-учитель;  

-медицинский 

работник 

 (по  

договору)  

-индивидуализация 

образовательного процесса  

обучающихся  с  

ОВЗ;  

-создание оптимальных  

условий для освоения основной 

образовательной  

программы  и социализации  

обучающихся  с  

ОВЗ  
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4.  Информационнопро

светительско е  

  

-различные формы 

просветительской деятельности  

(лекции, беседы, 

информационные стенды,  

печатные материалы),   

-проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных  

категорий детей с ОВЗ  

-психолого- 

педагогический 

консилиум; -

заместитель 

директора; -

педагогпсихолог

; -

учительлогопед; 

-учитель;  

-медицинский 

работник 

 (по  

договору)  

-компетентность участников 

образовательного процесса 

(педагогов,  

родителей)  в  

вопросах индивидуального 

сопровождения  

обучающихся  с  

ОВЗ  

  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» 

осуществляющие психологопедагогическое 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.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.   

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 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:  

-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.  

  

Изучение 

ребенка  

Содержание работы  Где и кем 

выполняется работа  
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Медицинское  Обследование ребенка врачом.   

Беседа врача с родителями. Выявление 

состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей.   

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. Наблюдения. Обеспечивает 

оздоровительный и охранительный режим, 

Осуществляет профилактику физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся и др.  

Медицинский 
работник ( по  

договорённости)  

  

  

  

  

  

  

Во время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т.д.   

Педагог  

Психолого– 

педагогическое   

1.Наблюдение за ребенком, за его речью, 

беседы с ребенком, с его родителями.   

2.Выявление усвоенного детьми объема 

знаний, умений, навыков, изучение 

письменных работ.  

3.Определение трудностей, которые 

испытывают дети в обучении и условия, при 

которых эти трудности могут быть 

преодолены.  

4.Наблюдение за особенностями личности, 

адекватностью поведения в различных 

ситуациях.   

5.Коррекционная работа.   

В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу).  

1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, 

родителей (важно получить факты жалоб, с  

 Учитель начальных 

классов,  учителя 

предметники, 

воспитатель.   

 На занятиях, на 

уроках,   во  

внеурочное и в  

свободное время.    
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 которыми обращаются, при этом необходимо 

учитывать  сами  проявления,  а  не 

квалификацию их родителями, педагогами или 

самими детьми).  

2.Изучение  истории  развития 

 ребёнка, подробный анализ совместно с 

врачом.   

Знание характера воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие).  

3.Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.).  

4.Непосредственное экспериментальное  

обследования ребёнка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений 

об окружающем мире, уровня развития речи.  

5.Выявление и раскрытие причин и характера 

тех или иных особенностей психического 

развития детей.   

6.Анализ материалов обследования, выявление 

его резервных возможностей. В сложных 

дифференциальнодиагностических 

 случаях проводятся повторные 

обследования.  

7.Выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию. Составление индивидуального  

образовательного маршрута 

психологопедагогического сопровождения.  

Обсуждение с учителем, медицинским 

работником и родителями рекомендаций 

психолога, осуществление постоянного  

взаимодействия. Составление комплексного 

плана оказания ребенку психолого 

педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы.                            

                                                                                   

1.Восполнение пробелов в развитии звуковой 

стороны речи.  

2.Обогащение словарного запаса.  

3.Развитие грамматического строя и связной 

речи.  

4.Правильная оценка проявления речевой 

недостаточности каждого ученика.  

5.На  основе  речевого 

 обследования формирование 

логопедических групп. 6. Проведение 

коррекционной работы.   

7.Работа над общим развитием речи детей и 

речевыми предпосылками к усвоению 

программы по русскому языку.  

Педагогпсихолог на  

занятиях, во 

внеурочной 

деятельности.   

  

  

                                      

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

Учитель-логопед 

на занятиях, во 

внеурочной 

деятельности.  
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Социально– 

педагогическое  

  

1. Изучение семьи ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. Беседа с родителями и 

учителями- предметниками.  

2. Анкетирование по выявлению 

трудностей адаптации.   

3. Соблюдение правил поведения в школе, 

дома; взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка  

 Учитель, социальный 

педагог. Наблюдения 

во время занятий, 

изучение работ 

ученика   

Педагог-психолог. 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности  

  

Система комплексного психолого – педагогического обследования 

обучающихся  

Систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся 

осуществляет психолого-педагогический консилиум гимназии. Психологопедагогический 

консилиум (далее — ППк) является одной из форм взаимодействия педагогических 

работников гимназии для определения стратегии психологопедагогического 

сопровождения, в том числе обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с 

заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

ППк решает следующие задачи:  

— выявление трудностей в освоении обучающимися основных образовательных 

программ, особенностей в их развитии, социальной адаптации и поведении для 

последующего принятия решения об оказании им психолого-педагогической 

помощи/необходимости обращения на ТПМПК с целью уточнения/изменения 

образовательного маршрута;   

— разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с заключением 

ТПМПК;  

— проектирование индивидуальных учебных планов (далее — ИУП), содержания и 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  ОВЗ;  

— проектирование адаптированных основных образовательных программ  

(далее — АООП), индивидуальных образовательных маршрутов (далее — ИОМ) и 

(или) ИУП, содержания и организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью с учетом их возможностей и актуального 

психофизического состояния;  

— консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

— контроль выполнения рекомендаций ТПМПК, ППк.  

В состав ППк входят: председатель ППк, заместитель председателя 

ППк(определенный при необходимости из числа членов ППк), педагог-психолог, 

учительлогопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный 

из числа членов ППк). Для повышения эффективности деятельности к работе в ППк могут 

привлекаться и иные работники, в том числе из других организаций.  
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Председатель ППк:  организует и планирует деятельность 

ППкМБОУ СОШ №55;  проводит плановые и внеплановые 

заседания ППк;  

— осуществляет контроль выполнения рекомендаций ТПМПК и ППк;   

осуществляет координацию деятельности ППк;  

— проводит анализ и обобщение деятельности ППк,  

 — готовит ежегодный отчет о деятельности ППк. 

Члены ППк:  

  осуществляют  первичную  или  динамическую  оценку 

 индивидуальных достижений, обучающихся в области предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения и составляют для рассмотрения на 

ППк устные или письменные представления на обучающихся и рекомендации по 

психолого-педагогическому и социально-педагогическому сопровождению обучающихся;  

— участвуют в обсуждении и составлении коллегиального заключения ППк, 

представления ППк при рекомендации родителям (законным представителям) обратиться 

на ТПМПК;  

— участвуют в составлении общего итогового заключения ППк и рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;  

 участвуют в разработке и реализации программ психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся;   

            -участвуют в составлении и реализации АООП, ИОМ и(или) ИУП обучающихся с  

особыми образовательными потребностями, инвалидностью;  

— проводят мониторинг выполнения рекомендаций и оценку результатов 

реализации программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

— проводят консультации участников образовательного процесса по вопросам 

обеспечения психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

— составляют отчетную документацию.  

Секретарь ППк:  

—осуществляет подготовку необходимых документов для проведения заседания  

ППк и доводит их до сведения всех членов ППк,  

— информирует членов ППк о дате и времени заседаний ППк;   

—ведет протокол заседаний ППк и другую документацию, установленную 

Положением.  

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.  

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с утвержденным графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, в целях оценки динамики обучения и 

коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Внеплановые заседания ППк назначаются председателем ППк при зачислении 

нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 

отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при 

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося, в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, 

педагогических и руководящих работников гимназии; в целях решения конфликтных 

ситуаций и в других случаях.  

Проведение обследования на ППк  
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Процедура и продолжительность обследования обучающегося в рамках проведения 

ППк определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 

иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося, требований СанПиН.  

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель 

или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).  

Обследование обучающегося педагогами и специалистами проводится заранее в 

привычной и комфортной для ребенка обстановке с учетом его общей учебной нагрузки. По 

данным обследования каждым педагогом и специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования обучающегося каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; принимать участие в обсуждении результатов 

освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающихся.  

По итогам входной диагностики специалистами ППк, классным руководителем 

заполняется индивидуальный профиль обучающегося, разрабатывается программа 

индивидуального сопровождения на учебный год, с которой знакомят родителей 

обучающегося (законные представители), классного руководителя.  

 1.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

Индивидуальный профиль обучающегося 20__/20__ 

учебный год  

Содержание   

  

  

  

Входная 

диагностика  

  

Дата:  

  

  

  

Дата:  

 1.  Исследование особенностей познавательных процессов, мышления  

Восприятие       

Устаревшие изображения      

Наложенные изображения      

Недорисованные изображения      

Внимание       

Кол-во символов за три минуты      

Количество ошибок       

Слухоречевая память      

Кривая запоминания      

Отсроченное воспроизведение      

Зрительная память      

Количество символов      

Пространственный анализ и синтез      

Представления о схеме тела       

Ориентировка на плоскости      

Пробы Лурии      
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Словесно-логическое мышление      

Общая осведомленность      

Исключение предметов      

Простые аналогии      

Обобщение      

2.  Исследование сформированности устной и письменной речи УСТНАЯ 

РЕЧЬ  

Фонематическое восприятие  

  

    

Артикуляционная моторика  

  

    

Звукопроизношение  

  

    

Навыки языкового анализа      

Грамматический строй      

Навыки словообразования      

Существительные      

Качественные прилагательные      

Относительные прилагательные      

Притяжательные прилагательные      

Понимание  логико-грамматических 

конструкций  

    

Связная речь      

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  

Чтение      

Кол-во слов в минуту      

Способ чтения      

Кол-во ошибок      

Характер ошибок      

Пересказ      

Понимание скрытого смысла      

Письмо      

Характер ошибок      

      

      

Регуляция учебно-познавательной деятельности  _________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Уровень обучаемости ________________________________________________________  

Учебная мотивация __________________________________________________________    

3. Оценка формирования метапредметных УУД 

Регулятивные УУД  

УУД  1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  
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Целеполагание  Определение цели 

уч. деятельности с 
помощью учителя  

и  

самостоятельно  

      -  -  

Формулирование 

и удержание 

учебной задачи.  

-  -  -      

Контроль  Соотнесение 

выполненного  

          

 

задания с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

    

 

Оценка выделения и 

осознание того,что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить  

          

Познавательные УУД  

УУД  1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

Общеучебные УУД            

Логические УУД            

Постановка и решение проблем            

  

Коммуникативные УУД  

УУД  1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

Коммуникация как  кооперация            

Коммуникация как интеракция            

Коммуникация как 

интериоризация  

          

4. Оценка формирования личностных УУД Личностные 

УУД  

УУД  1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

Смыслообразование            

Самооценка            

Нравственно-эстетическое 

оценивание  

          

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающегося  

№  Критерий  Показатель в баллах  

Старт  1 

класс  

1 (доп.) 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

1.  Дифференциация и осмысление 

картину мира, её 
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временнопространственной 

организации  

2.  Адекватные представления о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способность 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения.  

            

3.  Осмысление  социального 

окружения, своего места в нём, 

принятие  соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей  

            

4.  Овладение  навыками   
коммуникации  и  принятыми  

            

 
ритуалами   

 социального 

взаимодействия.  

   
 

  

5.  Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в  

повседневной жизни  

            

  

5. Оценка формирования предметных результатов  

Учебные предметы  1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

            

            

            

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:   

1- знание и понимание,  

2- применение,  3- 

функциональность.  

  

  

  

  

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК  

Программа психолого-педагогического сопровождения на 20__-20__ уч.год  

Курс  Форма 

занятий  

Количество 

часов в неделю  

Специалист  

        

        

        

        

Специальные условия обучения: ___________________________________  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________  

График проведения коррекционно-развивающих занятий  
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Курс  ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  

            

            

            

            

С информацией ознакомлены:  

Родитель (законный представитель) ____________/____________________  

Классный руководитель  _____________/_____________________________  

  

3. Итоги коррекционной работы 20__-20___ уч. года  

Коррекционный 

курс  

Кол-во занятий   Средний 

рубежного 

оценивания  

бал  Вывод, 

рекомендации  

Специалист  

           

           

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  

 Проектирование специальных образовательных условий на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в соответствии с особыми образовательными 

потребностями младших школьников с ЗПР. Особые образовательные потребности детей 

с ЗПР в период начального школьного обучения могут быть, в соответствии с видами 

деятельности, направленными на их удовлетворение, условно распределены по 

следующим четырем блокам.  

Блок 1. Особая организация образовательной среды и процесса обучения  

1) Потребность в особой пространственной и временной организации 

образовательной среды и процесса обучения, обеспечивающей:  

-профилактику наступления утомления и зрительных перегрузок у детей с ЗПР 

младшего школьного возраста;  

-организацию индивидуального режима урочной и внеурочной деятельности 

(включающей коррекционно-развивающие занятия специалистов) с учетом особенностей 

нейродинамики и работоспособности ребенка;  

-специальную пространственную организацию внутришкольной среды и учебных 

помещений, позволяющую создавать специально оборудованные зоны учебной и 

коррекционно-развивающей направленности;  

-специальную организацию навигации для ориентировки в содержательно-

смысловом пространстве в помещении класса, школы;  

-визуальную доступность средств, облегчающих восприятие и усвоение учебного 

материала, школьных и дисциплинарных требований, способствующих организации 

учебной деятельности на уровне начального общего образования;  

2) Потребность в индивидуальном подходе к организации учебной работы с 

учетом особенностей усвоения информации и формирования навыков при ЗПР, 

позволяющем обеспечить: индивидуализацию темпа учебной работы на уроке; 

дозирование объема выполняемой на уроке учебной работы, необходимой и достаточной 

для усвоения АООП НОО обучающихся с ЗПР по учебному предмету; улучшение 

восприятия учебной информации средствами визуальной поддержки;   

3) Потребность в специальном инструментарии оценивания достижений и 

выявления трудностей усвоения адаптированной образовательной программы 

(академического компонента и компонента жизненной компетенции), обеспечивающем:   
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-системный мониторинг индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития младшего школьника с ЗПР в динамике образовательного 

процесса;  

-оценку соответствия выбранного образовательного маршрута и варианта АООП 

НОО особым образовательным потребностям ребенка.  

Блок 2. Обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения  

1) Потребность в обеспечении коррекционно-развивающей направленности 

обучения в рамках предметных областей и внеурочной деятельности, специальной помощи 

в осмыслении и упорядочивании усваиваемых на уроках знаний и умений, в формировании 

универсальных учебных действий;  

2) Потребность в использовании специальных приемов и методов обучения с 

учетом индивидуально-типологических особенностей усвоения программного материала 

на уровне начального общего образования;  

3) Потребность в развитии и коррекции познавательной деятельности, приемов 

мыслительной деятельности в соответствии с возрастом, мыслительных операций, устной 

и письменной речи;  

4) Потребность в комплексном психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса на уровне начального общего образования, субъектами 

которого выступают: ребенок, родители (законные представители), педагогические 

работники, администрация и иные сотрудники образовательной организации, включенные 

в образовательный процесс.  

Блок 3. Формирование саморегуляции  

1) Потребность в специальной работе по формированию способности к 

произвольной организации учебно-познавательной деятельности и поведения, 

обеспечивающей: -формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого, 

способности осознавать возникающие трудности;  

-целенаправленное развитие самостоятельности при решении учебных и бытовых  

задач;  

-формирование умения применять знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни;  

2) Потребность в формировании умений саморегуляции младшего школьника с 

ЗПР, предусматривающем:  

-формирование способности к базовым навыкам самостоятельной организации 

собственной деятельности, умения принимать, сохранять ее цели и следовать им в учебной 

деятельности (при необходимости с организующей и направляющей помощи педагога);  

-умения планировать свою деятельность в привычных учебных ситуациях в 

соответствии с заданными целями и контролировать ее результат (при необходимости с 

опорой на пошаговую инструкцию);  

-обучение ребенка распознаванию и информированию педагога о признаках 

ухудшения самочувствия.  

Блок 4. Социальная адаптация и формирование жизненных компетенций  

1) Потребность в специальной работе по формированию сферы жизненной 

компетенции на уровне начального общего образования, включающей: развитие 

мотивационной сферы, средств коммуникации в условиях учебной деятельности и при 

спонтанном взаимодействии, стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

2) Потребность в осмыслении и усвоении адекватных форм учебного 

поведения, предполагающих умение следовать установленным правилам коммуникации и 

взаимодействия с учителем и одноклассниками; умение запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  
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3) Потребность в усвоении коммуникативных эталонов, в организации 

поведения вне ситуации обучения, способствующей вовлечению ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, расширению спектра коммуникативных и социально-

перцептивных навыков.  

Перечисленные выше особые образовательные потребности служат основой для 

проектирования условий образования младших школьников с ЗПР.  

Адаптация системы оценивания образовательных достижений  

Обязательным требованием реализации АООП НОО является использование 

специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и 

методических материалов с учетом особых образовательных потребностей младших 

школьников с ЗПР.  

Вместе с тем, следует отметить, что данные условия для одних обучающихся 

являются избыточными, а для других недостаточными. Поэтому требуется их 

дифференциации, а в некоторых случаях индивидуализация. В связи с этим, данные 

условия можно разделить на группы потребностей, каждая из которых будет 

конкретизировать и описывать содержание, в соответствии с особенностями нескольких 

детей или конкретного ребенка. Первая группа потребностей включает адаптацию 

временной и пространственной организации среды и может содержать:  

 − увеличение времени на выполнение заданий;  

 − индивидуальный режим;   

− оказание эмоциональной поддержки, одобрения;  

 − дополнительный перерыв;  

 − визуальный план выполнения работы;   

− привычная обстановка, присутствие педагога;  

 − оказание организующей и направляющей помощи.  

 Вторая группа потребностей включает адаптацию ресурса и может содержать:  

 − дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со 

смысловыми акцентами);   

− уточнение инструкции, контроль понимания инструкции;   

− увеличение шрифта в тестовых материалах;   

− пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе).   

Третья группа потребностей включает адаптацию ресурса с использованием 

дополнительных средств и может содержать   

− использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов;  − 

использование индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств.   

Четвертая группа потребностей включает адаптацию контрольно-измерительных 

материалов и может содержать:   

− дублирование инструкции к заданию в виде шагов, задающих этапность действий;   

 −  расстановку  ударения  в  словах  инструкции,  вызывающих  возможные  

семантические трудности;   

− визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих семантические трудности.   

Пятая группа потребностей включает адаптацию сценария контроля-урока и может 

содержать:   

− включение этапа общей организации деятельности и организации выполнения 

работы (временное планирование, контроль начала работы; организующая помощь);   

− поэтапный контроль педагога общего хода выполнения проверочной или 

аттестационной работы, стимулирование деятельности.   

Шестая группа потребностей включает адаптацию оценочных шкал и может 

содержать:   
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− качественно-количественную шкалу оценки предметных результатов;  − 

безотметочное обучение;   

− индивидуальный проектируемый результат.   

Качественно-количественная шкала оценки предметных результатов требуется тем 

обучающимся, у которых выраженность нарушения не позволяет показывать динамику 

образовательных достижений лишь по количественным показателям. К примеру, у ребенка 

с выраженными логопедическими нарушениями количество ошибок в диктанте будет 

всегда эквивалентно отметке «неудовлетворительно», даже если их количество 

сократилось с пятнадцати до восьми. Или ребенок, у которого затруднен навык устных 

вычислений, не выполнит правильно ни одного задания, включающего вычислительный 

прием, и также будет оценен на неудовлетворительную отметку. В этом случае помимо 

шкалы, указывающей на количество допущенных ошибок (пятибальная система 

оценивания) требуется шкала, которая позволит учитывать качественную оценку 

деятельности ребёнка в процессе выполнения работы:  

А – самостоятельное выполнение заданий;  

В – выполнение заданий с использованием внешних смысловых опор;  

С – выполнение заданий с использованием направляющей визуальной поддержки.  

Безотметочное обучение может быть рекомендовано на период мероприятий 

компенсаторного воздействия, когда деятельность педагога направлена на профилактику 

или преодоление академической задолженности. Обучающийся оценивается посредством: 

зачтено/не зачтено. В этом случае следует оформить распоряжение с указанием периода 

безотметочного обучения (четверть, полугодие, учебный год). Индивидуальный 

проектируемый результат необходим в случаях стойких трудностях по одному из 

предметов, которые невозможно преодолеть за короткий период. В этом случае 

планируются иные сроки прохождения материала и другой результат образовательных 

достижений, который по окончанию уровня образования должен выравниваться и быть 

сопоставим с требованиями программы.   

Седьмая группа потребностей включает индивидуальные дополнительные условия, 

которые формулируются для конкретного ученика, например:   

− расстановка ударений в инструкции и текстах заданий;   

− использование дополнительной маркировки листа;   

− подкрепление вербальной инструкции визуальной подсказкой и др.   

Таким образом, для одной группы детей будет достаточно адаптации 

пространственной и временной организации среды, для другой еще потребуется изменение 

сценария урока-контроля (последовательности этапов или введения дополнительных 

этапов), для третьих должна быть предусмотрена адаптация ресурса с использованием 

дополнительных средств и адаптация контрольноизмерительных материалов, а для кого-то 

нужны особые дополнительные условия, обусловленные индивидуальными 

особенностями. Решение об адаптации условий должно приниматься на заседании ППк.   

В образовательном процессе должны учитываться специфические трудности в 

овладении предметными знаниями на уровне начального общего образования и в 

формировании сферы жизненной компетенции. Так, лучшему пониманию учебного 

материала способствуют доступность получаемой информации, опора на жизненный опыт 

ребенка с ЗПР. Материал и приводимые педагогом примеры на уроке должны быть близки 

к жизненному опыту ребенка, подкрепляться практическими навыками. Следует 

использовать преимущественно позитивные средства стимуляции учебной деятельности и 

поведения.  

Инструкции не должны содержать малознакомых слов, они должны быть понятны, 

доступны, при необходимости дополнительно разъяснены. Желательно разделить 

инструкцию на смысловые части, указывающие на последовательность действий. 
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Предъявление новой информации требует предельной развернутости, алгоритмизации, 

предписаний, определяющих порядок действий. Это может быть пошаговая памятка или 

визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме.  

Подкрепляя действия речью на первых этапах работы с алгоритмом, дети учатся 

речевой регуляции и контролю собственных действий, а впоследствии осуществляется 

переход от внешнеречевого действия к внутреннему. Работа над правилом осуществляется 

с опорой на алгоритм, который визуализируется и многократно повторяется ребенком  

Необходимо предусматривать «пошаговость» и поэтапность при формировании 

учебного действия, умения, навыка. Учитывая психологические особенности 

обучающихся с ЗПР, целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений.  

Следует усилить возможность практического оперирования предметами, а также 

реализации собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем 

фишками, выполнение шагов при изучении последовательности в числовом ряду; работа с 

разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр.  

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции на уровне начального 

общего образования.  

Следует обеспечивать специальные условия проведения текущего контроля освоения 

АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации. Соблюдение 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной 

динамики в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные 

требования к результатам коррекционной работы перечисляются в программах 

коррекционных курсов специалистов.  

Достижение планируемых результатов коррекционной работы обеспечивается 

посредством мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, 

а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет не 

только осуществлять оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. В гимназии используется три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, определить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию.  

Текущая диагностика проводится в течение всего времени обучения на начальном 

уровне образования и становится ориентировочной основой для определения дальнейшей 
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стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (в конце 

учебного года, по окончании обучения на уровне начального общего образования), 

является оценка достижений обучающегося с ЗПР в сравнении с запланированными 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, при трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута.  

Показатели результативности коррекционной работы:  

-Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.  

-Соответствие требованиям к созданию условий, способствующих обеспечению 

доступности и получению качественного начального общего образования обучающимся с 

ЗПР.  

-Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

-Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

-Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регулятивной и коммуникативной сфер.  

-Преодоление и / или ослабление нарушений в развитии, препятствующих освоению 

АООП НОО.  

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);  
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-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 «Логопедические занятия»  

Содержание обучения  

1-1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС  

Работа над словом  

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова 

- названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, 

при знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих 

значений слов. Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для чистки одежды, 

обуви, для подметания полов; складывать - цифры, одежду, учебные вещи).  

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности- 

ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "- 

чек", "-очк", "-ечк", "-ищ») слов, обозначающих детенышей животных (существительные с 

суффиксом "-онок", "-енок"); лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом  

"-ист", "-щик", "-чик", "-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету,  

форме, величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и 

противоположных им по значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, 

хорошо); время действия (утром, вечером, сегодня).  

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий 

предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий.  

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в 

зависимости от ее значения в составе предложения.  

Работа над предложением.  

Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 

нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. 

Составление предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а 

также признака предмета.  

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 

неодушевленном; вопросов что делает ? и что делал ? как вопросов о действии, 

выраженном в настоящем или прошедшем времени.  

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием "- ы/и/", 

"-а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени).  

Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами 

в единственном и множественном числе.  

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 

числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами 

употребления в предложении родовыми признаками существительных с глаголами 

прошедшего времени.  

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 

словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 

Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 

существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, 

девочку, стол, парту).  
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Орудие или  средства  действия  (рисует  карандашом, подметает  

 метлой).  

Различение окончания творительного падежа в зависимости от рода 

существительного. Пространственные отношения в значении направления и места 

действия. Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с 

предлогамиВ, НА, ПОД (поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под 

книгу); в предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в 

творительном падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в 

родительном падеже с предлогами ИЗ, С,ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда 

совершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле 

киоска); в дательном падеже с предлогом К в значении лица или места, к которому 

направлено действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с предлогом С в 

значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже в значении 

адресата.  

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без 

предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы).  

 Выделение  из  предложений  слов,  обозначающих  признаки  предметов.  

Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? какое? 

Согласование прилагательного с существительным в именительном, винительном и 

творительном падежах единственного и множественного числа.  

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 

отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени).  

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с 

существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету.  

Связная речь  

Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 

побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное 

формулирование вопросов учениками.  

Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 

Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, 

объединенных ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным, иди последующих.  

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению.  

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 

или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из 

календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем.  

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок.  

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 

благодарность, извинение, просьбу.  

2 класс  

Работа над словом  

Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 

признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам.  
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Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих 

имена собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, 

сливки), несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, 

указывающих на лиц по роду их деятельности, профессии.  

Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству 

(мягкий, твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по 

материалу, из которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, 

медвежий); по степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по 

уменьшительноласкательному названию качеств предметов (новенький, голубенький).  

Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 

распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или 

изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до" 

- в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в значении направления действия в 

разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с-" - в значении движения вниз, 

вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг предмета.  

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 

незавершенное действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). 

Соотнесение слов-действий с одушевленными и неодушевленными предметами.  

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 

употребление слова в различных контекстах.  

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, близких и 

противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов.  

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя 

его в грамматически верное сочетание с другими словами  

Работа над предложением  

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и    

классах. Использование в ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: 

принадлежности (без предлога и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или 

отсутствия (нет книги, товарища), отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без 

масла, пришел без брата), количества или качества целого (литр молока, килограмм хлеба), 

обозначающими косвенный объект (чай без сахара), целевую направленность с предлогом 

ДЛЯ (книга для товарища), временные отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ 

(зашел до собрания, после обеда), пространственные отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД (лодка у берега, отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-

за угла), наличие совместности иди сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с 

колбасой), целевой направленности с предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных 

отношений с предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и 

тетрадью) и без предлогов; характеризующими предмет по материалам и назначению 

(кружка из дерева, папка для бумаг); обозначающими причинные отношения с предлогами 

ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, из-за дождя).  

Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование 

их с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов 

и с предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении.  

Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов 

совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 

местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа).  

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 

соответствии с его составом. Расширение предложений за счет вопросов.  

Связная речь  
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Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные 

ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их 

характерных признаков, оценки действий, время действия и направления действия. 

Составление диалогов по заданной учителем ситуации. Самостоятельное составление и 

запись отдельных предложений на основе наблюдений за конкретными предметами, 

явлениями природы, процессов труда, по сюжетной картинке.  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей 

текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей.  

Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого 

текста, сказки по вопросам. Коллективное составление связного рассказа 

повествовательного характера по серии картин, по отдельным словам, по 

деформированному тексту с соблюдением логической последовательности.  

Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, 

учебе, увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста.  

Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве.  

3-4 класс  

Работа над словом.  

Активизация ранее усвоенных слов в различных коммуникативных условиях. 

Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и отвлеченное 

значение (явления природы, события и т.д.), действия или признаки (бегство, молодость), 

множество вещей как одно целое. Употребление глаголов, обозначающих завершенное 

действие (глаголы совершенного вида с приставками). Употребление слов, определяющих 

степень качества предмета (сравнительная и превосходная степень прилагательных.  

Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ или 

способ действия, время или место совершения действия и отвечающих на вопрос как? 

Каким образом? Когда? Где? Куда? До какой степени? Различение многозначности 

переносного значения слов. Подбор и группировка слов, близких по смыслу, 

использование их в речи. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли.  

Работа над предложением.  

Употребление в речи простого распространенного предложения. Использование 

предложений со словосочетаниями, состоящими из: существительного в роли 

подлежащего и прилагательного в роли определения (увлекательная игра); глагола в роли 

сказуемого и существительного в косвенных падежах в роли дополнения (нарисовать дом, 

сделать из бумаги); глагола в роли сказуемого и существительных в роли обстоятельства 

(выехал из города, приехал в город); глагола в роли сказуемого и наречия в роли 

обстоятельства (бежит направо, пойдем вечером); существительного в роли обстоятельства 

и согласованного с ним прилагательного в роли определения (с большим желанием); 

Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их значения в 

составе предложения. Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и 

грамматически (словосочетания с предлогами и без предлогов). Связь слов в 

словосочетании, предложении по вопросам.  

Распространение предложений за счет слов, относящихся к глаголам, и постановка к 

ним вопросов. Уточнение грамматического значения слов, обозначающих предметы, 

группировка слов, отвечающих на вопросы кто? что? Обобщение знаний о словах, 

обозначающих предметы. Определение рода существительных по начальной форме. 

Различение единственного и множественного числа, окончаний имен существительных во 

всех падежных формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых 

в любой падежной форме. Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение 
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его смыслового значения. Изменение глаголов по числам и временам. Распознавание 

настоящего и, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам что делает? Что 

делала? Что будет делать? Что сделает? Образование временных форм глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Практическое знакомство со сложным 

предложением, состоящим из двух простых.  

Понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 

чередования); глаголов, образованных префиксальным способом.  

Работа над связной речью.  

Использование в беседе по тексту, по иллюстрации к тексту, по мультфильму, по 

короткометражному фильму усвоенной лексики и грамматических конструкций.  

Различение деловой, научной и художественной речи.  

Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание связей 

описанных явлений. Самостоятельное деление текста на логически законченные части и 

выделение в них главного, определение с помощью учителя основной мысли. 

Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, основная часть, заключение). 

Составление плана сюжетного характера под руководством учителя.  

Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное 

изложение небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. Устные 

сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, близкие 

обучающимся по жизненному опыту с предварительной коллективной и индивидуальной 

подготовкой. Постепенное включение в текст элементов описания и рассуждения. 

Закрепление видов диалога (объяснение, выяснение, спор). \речевая этика. Уместное 

использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, 

пожелания, разговора по телефону. Устное и письменное приглашение, поздравление, 

извинение. Употребление слов, выражающих отказ, привлечение и поддержание 

внимания.  

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц  

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

1.  Работа  над  

словом  

38  38  50  32  22  

2.  Работа  над 

предложением.  

16  16  6  12  13  

3.  Связная речь  4  4  4  16  25  

4.   Диагностика  8  8  8  8  8  

  ИТОГО  66  66  68  68  68  

  

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 
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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 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственновременных представлений);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Коррекционный курс педагога-психолога  

Содержание обучения  

Диагностика  и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);   

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).  

Входная диагностика познавательных процессов (когнитивной  и эмоционально-волевой 

сферы). Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. Упражнения 

на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия. Упражнения на 

развитие умения владеть операциями анализа и синтеза.  Упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации. Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями . Упражнения на 

развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. Упражнения на развитие 

внимания. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. Исследование 

динамики развития психических процессов.  

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе  

(п.1.2.).  
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Тематическое планирование 

1 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1   Вводное занятие. Входная диагностика 

познавательных процессов  

2  

2  Знакомство с эмоциями, развитие умения 

правильно выражать свои эмоции и чувства.  

1  

3  Развитие коммуникативных навыков.  1  

4  Формирование навыков регуляции своего 

настроения и поведения  

1  

5  Формирование умения сотрудничать  1  

6  Развитие умения классифицировать предметы и 

слова.  

4  

7  Развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия.                                                   

2  

8  Развитие умения владеть мыслительными 

операциями анализа и синтеза  

3  

9  Развитие умения устанавливать связи между 

понятиями  

3  

10  Развитие зрительной, слуховой, тактильной 

памяти  

4  

11  Развитие внимания, наблюдательности.  4  

12   Развитие временных представлений.   2  

13  Развитие пространственной ориентации, 

ориентации на плоскости  

3  

14  Вторичная диагностика познавательных 

процессов.  

2  

  Итого  33  

1 (дополнительный) класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1   Вводное занятие. Входная диагностика 

познавательных процессов  

2  

2  Знакомство с эмоциями, развитие умения 

правильно выражать свои эмоции и чувства.  

1  

3  Развитие коммуникативных навыков.  1  

4  Формирование навыков регуляции своего 

настроения и поведения  

1  

5  Формирование умения сотрудничать  1  

6  Развитие умения классифицировать предметы и 

слова.  

4  

7  Развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия.                                                   

2  

8  Развитие умения владеть мыслительными 

операциями анализа и синтеза  

3  

9  Развитие умения устанавливать связи между 

понятиями  

3  
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10  Развитие зрительной, слуховой, тактильной 

памяти  

4  

11  Развитие внимания, наблюдательности.  4  

12   Развитие временных представлений.   2  

13  Развитие пространственной ориентации, 

ориентации на плоскости  

3  

14  Вторичная диагностика познавательных 

процессов.  

2  

  Итого  33  

  

2 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1   Вводное занятие.   1  

2   Диагностика познавательных функций.  2  

3  Диагностика эмоционально-волевой сферы, 

сенсорных и моторных функций.  

1  

4  Формирование навыков регуляции своего 

настроения и поведения.  

1  

5  Развитие рефлексии.  1  

6  Формирование умения сотрудничать.  1  

7   Формирование внутренней позиции школьника.  1  

8  Ориентация в пространстве и времени.  2  

9  Развитие словесно-логического мышления.  11  

10  Развитие внимания.   5  

11  Развитие памяти.  5  

12  Вторичная диагностика эмоционально-волевой 

сферы, моторных функций.   

1  

13  Диагностика высших психических функций.  2  

  Итого  34  

3 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1  Вводное занятие.  1  

2  Диагностика познавательных функций  2  

3  Диагностика эмоционально-волевой сфер, 

сенсорных и моторных функций  

1  

4  Ориентация в пространстве и времени  3  

5  Словесно-логического мышления.  12  

6  Развитие внимания.  5  

7  Развитие памяти.  7  

8  Вторичная диагностика эмоционально-волевой 

сферы, сенсорных и моторных функций   

1  

9  Диагностика высших психических функций  2  

  Итого  34  

4 класс  

№  Тема  Кол-во часов  

1    Вводное занятие.  1  
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2   Диагностика познавательных функций.  2  

3  Диагностика эмоционально-волевой сферы, 

сенсорных и моторных функций  

1  

4  Ориентация в пространстве и времени.  3  

5  Развитие словесно-логического мышления.  12  

6  Развитие внимания.  5  

7  Развитие памяти.  7  

8  Вторичная диагностика эмоционально-волевой 

сферы, сенсорных и моторных функций.  

1  

9  Диагностика высших психических функций.  2  

  Итого   34  

Коррекционные курсы учителя-дефектолога  

Коррекционный курс «От чтения к пониманию»  

Программа коррекционной работы «От чтения к понимаю» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию, разработана на уровень образования.  

Целью программы «От чтения к пониманию» является повышение возможностей 

обучающихся с ОВЗ в овладении смысловым чтением, применении его при разных видах 

учебной деятельности, в жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

-освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией);  

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире);  

-формирование школьной мотивации, форм учебного поведения, УУД, основ 

функциональной грамотности;  

-развитие мыслительных операций на основе изученного программного материала по 

математике, познавательной активности, совершенствование высших психических 

функций;  

-формирование поэтапной способности к самостоятельной деятельности, умения 

принимать, сохранять ее цели и следовать им; развитие способности к переносу усвоенных 

умений и навыков.  

Содержание обучения  

Программа курса подразумевает работу с народными и авторскими текстами 

соответствующие возможностям обучающихся.  

В основе курса лежит технология продуктивного чтения, которая включает три этапа 

работы с текстом.  

I этап. Работа с текстом до чтения  

II этап. Работа с текстом во время чтения III этап. Работа с текстом после чтения.  

I этап. Работа с текстом до чтения. Цель – развитие такого важнейшего читательского 

умения, как антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации. Главная задача – вызвать у ребёнка желание, 

мотивацию прочитать.  
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Перед чтением любого произведения применяю приём «прогнозирования», ученикам 

предлагаю ориентировочные действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати 

внимание на жанр, структуру произведения). Дети читают фамилию автора, заглавие 

произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем 

высказывают свои предположения о героях, теме, содержании.  

II этап. Работа с текстом во время чтения. Цель – понимание текста и создание 

его читательской интерпретации (истолкование, объяснение идеи, темы, образной системы 

и других составляющих художественного произведения). Главная задача – обеспечить 

полноценное восприятие текста.  

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями обучающихся. Выявление первичного восприятия (с 

помощью    беседы,    фиксации    первичных    впечатлений,     смежных     видов искусств). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста.  

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов). Объяснение и уточнение значений слов. Анализ текста 

(приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к 

каждой смысловой части.  

Беседа по содержанию текста. Основные приемы: диалог с автором и 

комментированное чтение.  

III. Работа с текстом после чтения. Цель – достижение понимания на уровне смысла 

(понимание основной мысли, подтекста - "чтение между строк"). Главная задача – 

обеспечить углублённое восприятие и понимание текста.  

На данном этапе предусмотрено повторное обращение к заглавию произведения и 

иллюстрации. Дети с большим интересом предлагают свои варианты заглавия текста и 

иллюстрации. Проводится беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью 

автора.  

Работа над пониманием текста подразумевает не только самостоятельное чтение 

обучающимися, но и слушание художественных текстов с последующим их обсуждением. 

Данный вид работы позволяет работать над понимаем более сложных текстов, чем 

доступны чтению обучающихся. В данном случае используется тематический жанрово- 

тематический принцип подбора материала.  

Помимо работы с текстом каждое занятие включает игровые упражнения на развитие 

технической стороны чтения.  

В ходе реализации курса ведется работа над произведениями:  

1 год обучения (1 (дополнительный) класс, 2 класс)  

Раздел 1 «Игры и игрушки»: А. Барто «Игрушки», «Я выросла», «Гуси-лебеди», 

«Игра в стадо», «Не одна»; загадки, пословицы, поговорки; И. Муравейко «Бумажный 

змей», А.  

Ахундова «Крокодил».  

Раздел 2 «Сила слова»: С. Маршак «Веселая азбука», А. Усачев «Шуршащая песня», 

«Пудинг», Л.Пантелеев «Буква Ты», В.Драгунский «Заколдованная буква», Э. Мошковская  

«Кислые стихи», Б.Заходер «Кискино горе», П.Синявский «Такса едет на такси», Б. 

Заходер  

«Приятная встреча», М. Яснов «Мирная  считалка», И. Токмакова «Плим», В. Осеева 

«Волшебное слово», Ю. Тувим «Овощи», С. Маршак «Багаж».  
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Раздел 3 «Родители и дети»: Э. Успенский «Всё в порядке», «Если был бы я 

девчонкой», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», Л. Каминский «Сочинение», В. Осеева  

«Хорошее»,  

«Просто старушка», С. Маршак «Выходной», Я. Аким «Мама», Е. Благинина 

«Посидим в тишине».  

Раздел 4 «Чтение – вот лучшее учение»: А. Усачев «Как собачка Соня училась 

читать»,  

«Грамотная мышка», С. Маршак «Кот и лодыри», «Новому читателю», М. 

Пляцковский  

«Какие голоса у этой книжки», В. Берестов «Как хорошо уметь читать». 2 

год обучения (2-3 класс)  

Раздел 1 «Четыре сезона»: Е. Благинина «Осень», «Улетают, улетели…», «Весна», Н. 

Сладков «Осень на пороге», «Суд над декабрем», «Чья проталина?», «Лесные силачи», А. 

Усачев «Снежная книга», «Зимняя сказка», Г. Лагздынь «Чудо лето».  

Раздел 2 «Учёба и труд рядом идут»: В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится», 

Л.  

Каминский «Автопортрет», «Удивительные приключения Вити Брюквина», В. Драгунский 

«Пожар во флигеле или подвиг во льдах», «Главные реки».  

Раздел 3 «Затейники»: Л. Каминский «Начинаю новую жизнь», Н. Носов 

«Затейники», «Живая шляпа», В. Драгунский «Что я люблю», «И чего не люблю», 

«Что любит  

Мишка»,  

«Третье место в стиле баттерфляй», С. Маршак «Дом, который построил Джек».  

Раздел 4 «Не спеши языком, торопись делом»: А. Барто «Я – лишний», В. Сутеев  

«Умелые руки», Е. Пермяк «Торопливый ножик», В. Осеева «Сыновья», пословицы 

и поговорки о труде.  

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе  

(п.1.2.).  

Тематическое планирование  

1 год обучения  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

1.  Входная диагностика  2  

2.  Игры и игрушки  5  

3.  Буквы и слова  9  

4.  Родители и дети  8  

5.  Чтение – вот лучшее учение  5  

6.  Итоговая диагностика  4  

2 год обучения  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

1.  Входная диагностика  2  

2.  Четыре сезона  10  

3.  Учеба и труд рядом живут  6  

4.  Затейники  8  

5.  Не спеши языком, торопись делом  4  

6.  Итоговая диагностика  4  

Коррекционный курс «Математические алгоритмы»  

Программа коррекционной работы «Математические алгоритмы» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 
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комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию, разработана на уровень образования.  

Целью программы «Математические алгоритмы» является коррекция и развитие 

познавательной деятельности на материале математики.  

Задачи программы:  

-диагностика причин школьной неуспешности обучающихся с ЗПР и восполнение 

предметных дефицитов;  

-формирование математических умений и навыков (ликвидация пробелов знаний, 

пропедевтика);  

-формирование школьной мотивации, форм учебного поведения, УУД, основ 

функциональной грамотности;  

-развитие мыслительных операций на основе изученного программного материала по 

математике, познавательной активности, совершенствование высших психических 

функций;  

-формирование поэтапной способности к самостоятельной деятельности, умения 

принимать, сохранять ее цели и следовать им; развитие способности к переносу усвоенных 

умений и навыков.  

Содержание обучения  

Курс нацелен на развитие и коррекцию познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекцию недостатков развития учебно- 

познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, 

обеспечивая помощь в освоении программного материала. Значимой составляющей в 

коррекционной работе учителя-дефектолога является развитие мыслительной 

деятельности, формирование приемов умственных действий, обеспечивающих основные 

мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация).  

Занятие может содержать как разделы нескольких модулей, так и посвященным 

одному разделу.  

Содержание определено следующими разделами:  

Познавательные действия при работе с алгоритмами.  

Познавательные действия при работе с информацией.  

Познавательные действия по преобразованию информации.  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, письменные приемы сложения, вычитания, умножения или деления; деление 

двузначного числа на двузначное).  

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования 

при работе с правилом (например, решение задач), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале. Составление алгоритма 

собственных действий (например, устные приемы сложения).  

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов»  

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 

информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 
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воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная 

и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов.  

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.  

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации.  

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение). Проведение оценки достаточности информации для 

решения практических задач.  

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка.  

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Обработка информации. Текст в математике. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов 

переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных).  

Планируемые результаты освоения учебного курса представлены в целевом разделе  

(п.1.2.).  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

1 класс  1 (доп.) 

класс  

2 класс  3 класс  4 класс  

1.  Алгоритмы устных 

вычислений  

33  33  16  30  6  

2.  Алгоритмы 

письменных 

вычислений  

-  -  10  6  16  

3.  Решение задач  13  13  16  12  26  

4.  Математические 

понятия  

12  12  18  12  12  

5.   Диагностика  8  8  8  8  8  

  ИТОГО  66  66  68  68  68  

  

Коррекционный курс «Учусь учиться»  

Программа «Учусь учиться» в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию, разработана на уровень образования.  

Целью программы «Учусь учиться» является коррекция и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности.  

Задачи программы:  

-диагностика причин школьной неуспешности обучающихся с ЗПР и восполнение 

дефицитов;  

-развитие познавательной деятельности, мыслительных операций, способности к 

пониманию причинно-следственной связи, формирование навыков осмысления и усвоения 

форм учебного поведения;  
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-формирование универсальных учебных действий, развитие познавательной 

активности, формирование и поддержание интереса к содержанию выполняемых видов 

учебной деятельности;  

-расширение спектра коммуникативных и социально-перцептивных навыков. 

Содержание обучения  

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие разделы:  

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации.  

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации.  

Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие.  

Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов.  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на 

базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан; 

слагаемое, сумма). Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ 

многозначное, четное/нечетное, круглое). Анализ математических объектов (число: состав 

чисел в пределах 10, классы и разряды чисел, применение умения на учебном материале; 

сложение с переходом через десяток; письменное сложение и вычитание). Анализ 

математической задачи: выделение условия и вопроса; известного и неизвестного, подбор 

и составление рисунка, краткой записи, схемы).  

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, луч и 

отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение учебных и научных понятий на 

основании  сопоставления  существенных  признаков  (например,  сумма 

 и  

произведение; птицы и млекопитающие).  

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка предметов: 

мебель, одежда, обувь; животные домашние, дикие, декоративные и др.).  

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам (например, части 

речи).  

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами; математических выражений с 

пропущенными знаками, числами). Восстановление текста из слов, предложений, 

отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения. 

Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между событиями, 

причинно-следственных зависимостей; составление задачи.  

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, нахождение неизвестного компонента сложения исходя из связи 

сложения и вычитания).  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление логической последовательности в числовых рядах, жизненных 

событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года, 

связь умножения и деления).  

Определение видовых и родового понятий (например, животные – звери, хвойное 

дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по существенным 
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признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий 

(например, город – Ижевск, государство – Российская Федерация).  

Установление логических связей между понятиями, определение причинно- 

следственных зависимостей на учебном материале предмета окружающий мир и 

математика (например, условие и вопрос задачи; изменение температуры воздуха).  

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, 

причина – следствие, часть – целое).  

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда).  

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 

под понятие»  

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). 

Подведение под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями 

и примерами на данное правило на материале учебных предметов (например, правописание 

сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через 

род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Подведение под суждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки (например, 

птицы и звери: пингвин – это птица, так как тело его покрыто перьями).  

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях.  

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа.  

Подведение под вывод на основе резюмирования информации.  

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними.  

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов»  

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице 

и поговорке на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. Умение понимать 

содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в 

пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок.  

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках.  

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуацией.  

Тематическое планирование 

1 год обучения  

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

1  Входная диагностика  2  

2  Я ученик. Правила поведения в 

школе  

1  

3  Осень. Признаки осени.  1  

4  Осенние месяцы  1  

5  Урожай. Овощи и фрукты - полезные продукты  1  

6  Моя страна.  1  

7  Я живу в Удмуртии  1  

8  Ижевск – столица Удмуртии  1  

9  День народного единства  1  
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10  Подготовка животных к зиме  1  

11  Перелетные и зимующие птицы  1  

12  Откуда берутся вещи  1  

13  Зима. Признаки зимы.  1  

14  Зимние месяцы.  1  

15  Зимние забавы  1  

16  Что за праздник Новый год?  1  

17  Весь год впереди  1  

18  Зимние виды спорта  1  

19  Жизнь птиц зимой  1  

20  День российской науки  1  

21  Тело человека  1  

22  Гигиена  1  

23  Масленица  1  

24  Весна. Признаки весны  1  

25  Весенние месяцы  1  

26  По страницам сказок  1  

27  Праздник профессий  1  

28  День космонавтики  1  

29  Первоцветы  1  

30  В стране времени  1  

31  Диагностика  2  

  

2 год обучения  

№  Тема  Количеств 

очасов  

1.  Входная диагностика  2  

2.  Для чего мы ходим в школу  1  

3.  Что такое оценка.  1  

4.  Осень в Удмуртии  1  

5.  Осенние месяцы в пословицах и поговорках  1  

6.  Какой урожай собирают в Удмуртии  1  

7.  Моя страна  1  

8.  Удмуртия – регион России  1  

9.  Мой город  1  

10 Почему отмечают День народного единства  1  

11 Как готовятся к зиме животные  1  

12 Зимующие птицы Удмуртии  1  

13 Каким производством славится 

Удмуртия  

1  

14 Зима в Удмуртии  1  

15 Зимние месяцы в пословицах и поговорках  1  

16 Почему мы любим зиму  1  

17 Новогодние традиции удмуртов  1  
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18 12 месяцев  1  

19 Зимние виды спорта. Спортсмены– наши земляки  1  

20 Чем мы можем помочь птицам зимой  1  

21 Наука в Удмуртии  1  

22 Мифы Удмуртии  1  

23 Удмуртские сказки  1  

24 Масленица.  1  

25 Весна в Удмуртии  1  

26 Весенние месяцы в пословицах и поговорках  1  

27 Какими профессиями славится Удмуртия  1  

28 Космос на улицах Ижевска  1  

29 В весеннем лесу  1  

30 Повторяем дни недели  1  

31 День Победы  1  

32 Итоговая диагностика  2  

  

 

  

  

2.5. Программа воспитания  

2.5.1. Целевой раздел  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники гимназии, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания  

№  

урока  

  

Название темы  

Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев.  

1  

2  Разминка.  1  

3-4  Общеразвивающие упражнения.  1  

5-9  Танец «Джайв».    4  

10-11  Разминка.  2  

12-13  Движения по линии танца, перестроение, диагональ класса.  2  

14-17  Танец «Джайв»  4  

18  Общеразвивающие упражнения.  1  

19-20  Разминка.  1  

21  Упражнения на развитие координации.  1  

22-26  Танец «Фигурный вальс»  4  

27  Разминка.  1  

28  Упражнения на улучшение гибкости.  1  

29-33  Танец «Фигурный вальс»  5  

34  Урок-смотр знаний  1  

  ИТОГО  34  
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обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ  

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ:  

-создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

-формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:   

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);   

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний;   

-достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.   

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурноисторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

2) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков;  

3) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

4) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

5) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

6) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

7) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

7. Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

  

4.5.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

Уклад общеобразовательной организации  

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6 

им.Габдуллы Тукая» расположена в Ленинском районе города Ижевска. Построена  в  1970 

году.  

        Численность  обучающихся-663. Гимназия работает в две смены. Школьники 

обучаются в учебных  классах и посещают занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием. Организовано горячее питание, учебные материалы предоставляются, есть 

возможность участвовать во внеурочной деятельности. Имеется актовый зал, спортзал, 

библиотека, спортивная площадка. 

         Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,  

- приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды (взаимоотношения, температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через деятельность, которые 

объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как  условий его 

эффективности  

            Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция  воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и  большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является  коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность  

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе  является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

План внеурочной деятельности  

Направление 

развития личности 

Курсы Формы организации 1, 1доп 

класс 
2 3 4 

   Ценностное 

развитие 

Разговор о важном Курс внеурочной 

деятельности. 

Разговор (или)беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Разговор о правильном 

питании 

Курс внеурочной 

деятельности 

Работа по рабочим 

тетрадям, беседы 

1 1   

Две недели в лагере 

здоровья 

Курс внеурочной 

деятельности 

Работа по рабочим 

тетрадям, беседы 

  1 1 

Школьный спортивный 

клуб 

Соревновательные 

мероприятия, 

спортивные секции 

1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Функциональная 

грамотность 

Практические беседы, 

деловые беседы, 

библиотечные уроки 

1 1 1 1 

Мы – твои друзья Курс внеурочной 

деятельности  

1    

Орлята России  Просмотр и 

обсуждение видео, 

мультфильмов, игра, 

конкурсы 

1 1 1 1 

-  

  

2.5.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Кадровое обеспечение  

  

                 Для  обеспечения  реализации  программы  воспитания  гимназия 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной и воспитательной деятельности.  

  

Должность  Кол- 

во  

Функционал  
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Директор  1  Осуществляет  контроль  развития  системы 

 организации воспитания обучающихся.  

Заместитель 

директора по  

УВР  

1  Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и  

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».  

 

Заместитель 

директора по ВР  

1  Организует воспитательную работу в школе: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана.  

Контролирует  работу  социально-

психологической службой.  

Курирует  деятельность  школьного  самоуправления, 

волонтёрского  объединения,  общешкольного 

родительского комитета  и совета учащихся.  

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба.  

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагога- 

психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей.  

Курирует  работу  с  платформой  «Навигатор 

дополнительного образования» в части школьных программ.  

Социальный 

педагог  

1  Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями, 

учителями- предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями); организует 

работу с обучающимися категории СОП, обеспечивает 

реализацию профилактических программ, подготовку 

отчетов по своему направлению.  
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Педагог-психолог  1  Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных представителей) 

по корректировке детско- родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др.  

Сопровождение учащихся с ОВЗ.  

Педагог- 

организатор  

1  Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях.  

Обеспечивает  проведение  школьных  мероприятий. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на различных видах 

учета, в программы и различные мероприятия.  

Классный 

руководитель  

12 Организует  воспитательную  работу  с 

 обучающимися   и родителями на уровне 

классного коллектива.  

Учитель- 

предметник  

19 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями  

 

1 Осуществляет анализ и организует участие в планировании 

деятельности различных детских общественных 

объединений, деятельность которых направлена на 

укрепление гражданской идентичности, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодежи в общественно полезную деятельность;  

организует деятельность по созданию социальных инициатив 

учащихся ОО, осуществляет сопровождения детских 

социальных проектов. Организует взаимодействие с 

заинтересованными общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного поведения 

обучающихся. Обеспечивает организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии РДДМ и 

«Орлята России».  

Нормативно- методическое обеспечение  

  

В своей работе школа руководствуется следующими локальнонормативнымии  

правовыми документами:  

• Конституция Российской Федерации  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изменениями и дополнениями),  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»,  
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• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от  

29 мая 2015 г. № 996-р,  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации напериод  до 

2024года»  

• Приказы Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021  

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от  

17.05.2012 № 413),  

• Устав МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая»   

 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

  

                       В гимназии созданы  все  условия  воспитания  для 

 категорий обучающихся,           имеющих  особые образовательные потребности: 

дети с ОВЗ, дети и семьи,  

находящиеся             в социально-опасном положении, дети-сироты и оставшиеся без 

попечения  

родителей.    

      Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

• формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

          В школе реализуются условия совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями.  

• Прохождение  учащимися  периодических  медицинских 

 осмотров  и диспансеризации.  

• Проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических 

мероприятий.  
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• Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул.  

         Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, 

в том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. Сроки начала  и 

окончания учебного года, каникул определяются в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

  

                      Организация  внеурочной  деятельности  в 

 образовательном учреждении в соответствии                  с требованиями ФГОС 

второго поколения осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

• Профилактика и запрещение курения, употребления  алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и ПАВ.  

• Организация горячего питания  

Организовано питание обучающихся, в том числе и детей-инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

• Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание 

условий для профилактики заболеваний иоздоровления  учащихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом.  

           На уроках физической культуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит 

отражение в учебной программе. Проводятся Дни здоровья, на уроках 

проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения 

нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора. 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с медицинскими организациями, 

представителями правоохранительных органов, учреждениями культуры 

города.  

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, публикации 

о достижениях в школьной газете, на официальном сайте ОО, в группе соцсети школы, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.   

Публикации о достижениях в школьной газете, на официальном сайте ОО, в группе 

соцсети школы  способствует признанию социальной успешности обучающихся  и 

побуждению всех участников ОО к активной жизненной позиции.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности.  

Все вышеуказанные формы системы поощрений  могут обсуждаться  с 

родительским сообществом во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой школы.     

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение  как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  

экспертов  на  изучение  не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;   

- принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного развития  

школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.   

        Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами  получения  информации  о состоянии  

организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и взрослых  могут  быть  беседы  

со  школьниками и их родителями, педагогами, лидерами  ученического  самоуправления, 

при  необходимости – их анкетирование. Полученные  результаты  обсуждаются  на  

заседании методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом 

совете школы.   

Внимание при  этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством  проводимых  общешкольных  ключевых  дел;  

- качеством  совместной  деятельности  классных руководителей и их классов;   

- качеством  организуемой  в  школе  внеурочной  деятельности;  

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;   

- качеством  существующего  в  школе  ученического  самоуправления;   

- качеством  проводимых  в  школе  экскурсий,  походов;  - качеством  профориентационной  

работы  школы;  - качеством взаимодействия школы и семей школьников.   

     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень  

выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит работать педагогическому коллективу  и  

проект  направленных на это управленческих  решений.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности 
и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 
ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 
осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 
ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 
групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники гимназии 
( воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 
. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. При 
проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч 
приходится на коррекционно-развивающее направление. 
Промежуточная аттестация проводится в двух формах: без испытаний и с испытаниями.       Без испытаний в 1 и 1(дополнительных) классах, 
где без отметочное оценивание знаний обучающихся, даётся качественная оценка уровня усвоения образовательных программ. Во 2-4 
классах промежуточная аттестация по русскому языку и математике проводится в виде итоговых контрольных работ в рамках учебного 
процесса, по окружающему миру в форме теста.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью 
внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание осуществляется гимназии, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ТПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Учебная нагрузка 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

2 2 2 2 2 10 

Итого 21 21 23 23 23 101 
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3.2. Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» 

 

  1 классы 2-11 классы 

Начало учебного года 02.09.2024г. 

Окончание учебного года 28.05.2025г. 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 

Количество учебных дней 165 170 

Продолжительность учебной недели 5 

Количество каникулярных дней в 

учебном году 
40 31 

Продолжительность  учебного периода: 

(Четверть, триместр, семестр) 
Сроки 

Количество 

дней 

Сроки 

 

Количество 

дней 

1 четверть 02.09.2024г.25.10.2024г. 40 02.09.2024г.25.10.2024г. 40 

2 четверть 05.11.2024г.27.12.2024г. 39 05.11.2024г.27.12.2024г. 39 

3 четверть 09.01.2025г.21.03.2025г. 47 09.01.2025г.21.03.2025г. 52 

4 четверть 

31.03.2025г.28.05.2025г. 

 
39 

31.03.2025г.28.05.2025г.  

(окончание учебного года 9,11 

классы по завершению итоговой 

аттестации) 

39 

Сроки проведения комплексной работы по диагностики УУД,  промежуточной аттестации: 

12.05.2025г. 22.05.2025г. 

Продолжительность каникул: 

  
Сроки 

Количество 

дней 

Сроки 

 

Количество 

дней 

Осенние 26.10.2024г.04.11.2024г. 10 26.10.2024г.04.11.2024г. 10 

Зимние 28.12.2024г.08.01.2025г. 12 28.12.2024г.08.01.2025г. 12 

Дополнительные 15.02.2025г.23.02.2025г. 9   

Весенние 22.03.2025г.30.03.2025г. 9 22.03.2025г.30.03.2025г. 9 

Летние 29.05.2025г.31.08.2025г. 95 29.05.202431.08.2024 95 

Праздничные дни учебного периода 04.11.2024г.; 23.02.2025г.; 08.03.2025г.; с 01.05.2025г.по 04.05.2025г.; с 08.05.2025г. по 11.05.2025г. 
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3.4. Система условий реализации АООП НОО 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 
освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 
особенностей здоровья. 

Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и 
школьного уровней. Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне 
начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). Разработаны и 
реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-
развивающей области.  
Организационно-содержательные условия В рамках МК учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы 
реализации АООП НОО (вариант 7.2), работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в 
рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, 
деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: 
в ее реализации могут принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 
социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 
Кадровые условия Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное образование, планово 
поэтапно проходят курсовую переподготовку. Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят 
учителя-логопеды, учительдефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК 
(на договорной основе).  

Материально-технического условия  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом  

• наличие кабинета для логопедических занятий  

• наличие спортивного зала  

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 
Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 
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Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной школы современным оборудованием, 
обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Поэтапно проводится оснащение подобным 
оборудованием кабинетов начальной школы. Интерактивной доской, принтерами, ноутбуками, компьютером, проекторами оборудовано 
кабинеты начальных классов. Данное оборудование использовалось педагогами для учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с 
применением образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, осуществления проектной деятельности и 
т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком, принтером, логопедический кабинет оборудован компьютером, принтером. 
Кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных 
образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Необходимо продолжить 
оборудование кабинетов начальной школы. 
Информационные условия Особенности организации учебного процесса с учащимися по реализации  АООП НОО размещаются на сайте 
школы. 

Требования к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, 
которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 
ближайших планах и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно 
находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного 
класса). 

 Устанавливается   следующая   продолжительность   учебного   года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
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Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено  равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 
учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание 
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно 
превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 
уроков. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 
Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств , обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 
здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 
материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности).. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 
материала. 
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Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает использование печатных пособий (наборы 
картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 
словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-
буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых 
игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 
предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 
и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных 
пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта 
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным 
и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение 
практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 
инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 
звукоусиливающим оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков 
в процессе музыкальноритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 
обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов . Оборудование 
спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Труд «технологии)» обучающимся с ЗПР необходимо использование специфических 
инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 
ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 
бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 
клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для 
проведений занятий по ритмике. 
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Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 
букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 
произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 
индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические 
зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 
телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 
материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для 
пособий и техники; технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; набор материалов для детского 
творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: дидактическое оборудование (мячи; 
ленты; дождики, шары, обручи).  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями законными 
представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса 
образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие 
информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 
сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  
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Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 
требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии 
и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами
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Вид  
УУД 

Нормативный 

показатель 

 

Уровни сформированности и рекомендации. 

Низкий Средний Высокий 

 

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые вопросы учителя,  

находить нужную 
информацию в учебнике  

Подробно пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное. 

1 Большинство 

умений 

несформированы. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога. 
Рекомендации: Побуждение 

к действию, стимулирование 

Высказывания с помощью 

наводящих вопросов 

учителя. 

Выполняет самостоятельно. 
Рекомендации: 
Дифференцированный  

подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность, 

заданияповышенной 

сложности. 

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике. Подробно 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное; 
составлять простой план. 
Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях. 

2 Большинство умений 

несформированы. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога (пересказывать и 

работать с информацией). 

Рекомендации: Побуждение 

к действию, стимулирование 

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Выполняет самостоятельно. 
Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность,  

 задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 

Самостоятельно 
предполагать, 
информацию, которая 
будет нужна для изучения 

незнакомогоматериала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

3 Самостоятельно 

неможет работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Выполняет 
самостоятельно,но 
допускает ошибки. 
Выполняет задания 

репродуктивного характера. 

Рекомендации: Побуждение 

к действию. Работа по 

алгоритму, или по точной 

инструкции учителя, или с 

помощь наводящих 

вопросов. 

Выполняет самостоятельно. 
Рекомендации: 
Дифференцированный  

подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность,  

 задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 



 

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД  

 Самостоятельно 
предполагать информацию, 
которая будет нужна для 

изучения незнакомого 
материала, 

отбиратьнеобходимые 
источники информации 

среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
Составлять сложный план 
текста. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
Сравнивать  предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

Группировать   предметы, 

4 

1 

Самостоятельно  не 
может  
 работать  
 с текстом или 
допускает много 
ошибок при работе с 
текстом. 
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов. 
Индивидуальный 
подходв  обучении. 

Не сформированы 
операции выделения 
существенных 
признаков,операция 
сравнения затруднена. 
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов. 
Коррекционная работа 

по 

Выполняет самостоятельно, 
но допускаетошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного характера. 
Рекомендации: Составлять 
сложный план текста по 
заданному алгоритму. 
Привлечение к работе с 
разными источниками 
информации, а так же к 
проектно-исследовательской 
деятельности. 

Частично сформированы 
операции обобщения, 
выделение существенных 
признаков. 
Рекомендации: 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям. 

Выполняет самостоятельно. 
Рекомендации: 
Проектноисследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности. 

Сформированы операции 
обобщения, выделения 
существенных признаков.  
Рекомендации: 
составлениесообщений,  
где необходим анализ 
текстов, на предмет 
нахождения существенных 

признаков предметов и 

объектов. 



 

 

  

 объекты на основе 

существенных признаков. 
 

выявленнымнарушения 

м. 

  

 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

2 Не 

сформированылогическ 
ие операции. 
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов. 
Коррекционная работа 
по 

выявленнымнарушения 

м. 

Владеет 

логическимиоперациями 
частично, 

группирует по 
несущественным признакам. 
Рекомендации: 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Владеет логическими 
операциями, умеет 
выделять существенные 
признаки и выделяет 
самостоятельно 
закономерности. 
Рекомендации: 

Проектноисследовательская 

деятельность,участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая скорость 
мышления. Проблемы с 
анализом и выделением 
закономерностей. 
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов. 
Коррекционная работа 

по  

 выявленным 

нарушениям. 

 Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, но  делает с 
ошибками. Требуется больше 
времени на выполнение 
подобных заданий. 
Рекомендации: 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям с 

отработкой навыков. 

Умеет анализировать 
устанавливает  
закономерности, пробует 
предложить 
альтернативные варианты 
решения различных 
задач. 
Рекомендации: 

Проектноисследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

4 Логические 

связиустанавливать не 
может. Недостаотчно 
развита аналитико
 синтетическая 
деятельность. 
Рекомендации: 
Консультации 
специалистов. 
Коррекционная работа 
по 

выявленнымнарушения 

м. 

Логические 

связиустанавливает с трудом. 
Допускает  
 ошибки   в 
обобщении,частично  
 в анализе и синтезе. 
Рекомендации: 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям. 

Логические связи 
устанавливает.  
 Умеет сравнивать, 
группировать. Мыслит 
самостоятельно 
Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 



 

 

 Ориентироваться  в 
учебнике: 

определятьумения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

1 Самостоятельно  

 не может 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе  изучения 

данного раздела. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Ориентируется 
самостоятельно, но делает  
ошибки. Задает много 
вопросов 
Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

задания

 проблемнопоисково

го характера. 

Самостоятельноо 
риентируется в учебнике. 
Рекомендации:  

Дифференцированный  
подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность. 

Определять умения, 
которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания. 
Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

2 Самостоятельно не 
может определять круг 
своего незнания. Не 
может делать 
самостоятельные 

выводы. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Не всегда может определить 
круг своего незнания и найти 
нужную информацию в 
дополнительных источниках.  
Рекомендации: 
Необходимы 

алгоритмыработы с 

источниками дополнительной 

информациии умения 

наблюдать и делать выводы. 

Хорошо ориентируется в 
изученном материале. 
Может самостоятельно 
найти нужный источники 
нформации. 

Умеетсамостоятельно 
наблюдать  и 
 делать простые 
выводы. 
Рекомендации:  
Дифференцированный  
подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах. 

Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.), для 
решения проблем. 
Планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

3 Делать самостоятельно 
не может. 
Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Делает 

частичносамостоятельно, 
частично с помощью. 
Рекомендации: 
Стимулирование к участию в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Делает 

самостоятельно.Рекоменд 
ации:  
Дифференцированный  
подход, проектно- 
исследовательская 
деятельность,задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 
Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
Уметь передавать 
содержание в сжатом,  
выборочном или 
развёрнутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

4 Делать самостоятельно 

не может. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальный 

подход в обучении. 

Делает 

частичносамостоятельно, 
частично с помощью. 
Рекомендации: 
Стимулирование к участию в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Делает самостоятельно. 
Рекомендации:  
Дифференцированный  
подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность,  

 задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания. 

Вид  Нормативный показатель Уро вни сформированности и рекомендации. 



 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

 

 

Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
Участвовать в диалоге на уроке 
и внеурочное время. 
Работать в паре. 

1 -не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен). 
Рекомендации: 
консультация  
специалистов,  

 поощрения за 
минимальный 

результат, групповые 

задания с друзьями 

по классу. 

- частично отвечает на 
вопросы. 
-работает в паре ситуативно. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых 
заданий    на   уроке,   важно 

положительное  

 одобрение состороны 

взрослого. 

-отвечает на все вопросы. -
осознанно стремится к 
сотрудничеству. 
Рекомендации: 
поддержка и
 развитие 
коммуникативных навыков,
 проведение 
групповых заданий   на  
уроке, положительное 

одобрение со стороны  

взрослого. 
Участвовать   в
   диалоге; 
слушатьи 

 понимать других, 
высказывать свою точку зрения 

на события, поступки, выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

2 - не идет на контакт 
(агрессивен  
 или 
пассивен). 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков, поощрения 
за минимальный 
результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу. 

- участвует
 выборочно в диалоге. 
- идет на
 контакт, когда уверен 
в своих  знаниях. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение 

совместныхзаданий на уроке, 

важно положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в диалоге. 

-осознанное стремление к 
сотрудничеству. 
-доброжелательно идет на 
контакт,участвует  
 в совместном  
 решении проблемы 
(задачи). 

Рекомендации: 
поддержка и
 развитие 
коммуникативных навыков,
 проведение 
совместных заданий на  

 уроке, положительное 
одобрение, поддержка  
активной позиции в 

диалоге. 
Участвовать   в
   диалоге; 
слушатьи 

понимать
 других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

3  -не хочет 
участвовать в 
диалоге. 
-не слушает и не 
понимает других. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков, 
Поощрение за 
минимальный 
результат, 
совместные 
задания с 
одноклассниками  
(в парах и группах). 

-понимает смысл 
высказываний других людей, 
но испытывает трудности при 
выражении обратной связи. 
-ведомый. 
Рекомендации: 
Поддержка   и
   развитие 
коммуникативных 
навыков,проведение 
совместных заданий на уроке 
(в парах игруппах), важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции в 
диалоге, привлекать к 
участию в

 дебатах, дискуссиях. 

-активно  
 принимает участие 
в работе группы, умеет 
договариваться с другими 
людьми, 
-понимает смысл 
высказываний  
 других людей и 
выражает свою точку 
зрения. 
Рекомендации: 
поддержка и
 развитие 
коммуникативных навыков,
 проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и группах), 
участие в дискуссиях, 

дебатах и т.д. 

 

УУД 

 

Низкий Средний Высокий 



 

 

 Умение 

договариваться,находить 
общее решение. 
Умение аргументировать свое 
предложение, убеждать и 
уступать. 
Способность  сохранять 

доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
иконфликта интересов. 
Взаимоконтроль  и 

взаимопомощь   по

   ходу 

выполнения задания. 

4 -не может и не 
хочет 
договариваться. -
пассивен или 
агрессивен. -не 
предоставляет 
помощь. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
поощрения 
заминимальный 
результат, 
совместные задания 
с одноклассниками  
(в парах и группах), 
выработка активной 
позиции 

приобщении, 

продолжение 

коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков. 

- не всегда
 может договориться. 
- не всегда может 
сохранить 
доброжелательность. -
предоставляет помощь только 
близким, знакомым. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной позиции 

при общении. 

-умеет 

договариваться,находить 
общее решение, 
-умеет аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать. 
- владеет адекватными 

выходами из конфликта. - 
всегда предоставляет 
помощь. 
Рекомендации: 
поддержка и
 развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на  
уроке (в парах и группах), 
положительное 
одобрение, выступление  

 на школьных 
конференциях, 

олимпиадах. 

 

Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Понимать речевое обращение 

другого человека. 

1-2 - молчалив
 или 
агрессивен. 
-не 

понимаетречевое 
обращение 
другого человека. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
изучение речевого 
этикета и правил 
позитивного 
общения, поощрения 
за результат,  
совместное 
выполнение  
заданий с
 друзьями по  
классу. 

-частично соблюдает этикет. -
не всегда  понимает речевое 
обращение другого человека. 
Рекомендации: изучение 
правил речевого этикета, 
проведение групповых  
заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

- тактичен,
 вежлив, соблюдает 
этикет. 
понимает речевое 
обращение другого 
человека. 
Рекомендации: 
- продолжает 

изучение 
правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета и дискуссионной 
культуры. 
Понимать   точку

   зрения другого. 

3 - пассивен или 
агрессивен. 
- молчит, 
игнорирует другого 
человека. 
Рекомендации: 
консультация  
специалистов, 
изучение речевого 
этикета и правил 
позитивного 
общения, поощрения 
за  
 результат, 
совместные задания 

с одноклассниками. 

- ситуативно 
отстаивает свою точку 
зрения, не всегда вежлив и 
тактичен. 
- слушает, но не всегда 
дает обратную связь. 
Рекомендации: 
продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, 

положительное одобрение. 

- Отстаивает свою 
точку зрения, вежлив, 
тактичен, 
доброжелателен. 
- Умеет слушать и 
слышать, дает обратную 
связь. 
Рекомендации: 
Продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное 

одобрение. 

 



 

 

 Понимание 

возможностиразличных 

позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или 

вопрос.. Уважение позиции 

других людей, отличную от 

собственной. Учет разных 

мнений и умение обосновать 

собственное. 

4 -редко понимает и 
принимает позицию 
других людей, 
считая свое мнение 
единственно 
верным. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов 
(умение  
контролировать 
свои эмоции), 

изучениеречевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные задания 

с одноклассниками. 

-понимает  
 различные позиции 
других людей, но не всегда
  проявляет 
доброжелательность,  
 дает обратную связь, 
когда уверен в своих знаниях. 
Рекомендации: 
Продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение 

групповыхзаданий на уроке, 

умение презентовать себя, 

участие в диспутах и дебатах 

районного уровня. 

-различает и понимает 
различные позиции 
другого, дает обратную 
связь, проявляет 
доброжелательность. 
Рекомендации: 
Продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие в диспутах и 

дебатах районного 

уровня. 

 

Слушать и

 понимать речь 

других. 

1 -не  
 слышит,не 
может  дать 
обратную связь. 
Рекомендации :кон 
сультация  
специалистов,  

 поощрения за 
результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания. 

-слышит, понимает, обратную 
связь дает ситуативно. 
Рекомендации: 
Поддержка   и

   развитие 

коммуникативных навыков, 

проведение  групповых 

заданий на уроке,  

важно положительное 

одобрение, больше времени 

отводить на обратную связь. 

- слышит, понимает и дает 
собеседнику обратную 
связь. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
ситуаций. 
Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 

2  - читает, но не 
понимает 
прочитанного, и не 
может найти нужных 
слов при 
высказывание 
обратной связи. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 
коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных 
навыков, важно 
положительное 
одобрение, 
совместные задания 
с друзьями
 по 
классу, изучение 

правил активного 

слушания. 

-читает, высказывает свои 
мысли по алгоритму. 
Рекомендации: 
Поддержка и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке, учиться по 

 алгоритму составлять 
небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше времени 

отводить на обратную связь 

- обладает хорошим 
словарным запасом и 
активно им пользуется - 
усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ). 
Рекомендации: 
поддержка и

 развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ), 

учиться по алгоритму 

составлять небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Оформлять свои мысли в 3 -молчит, не может -читает, высказывает свои - Владеет большим устной и письменной речи с 

оформить свои мысли, но с помощью словарным запасом и учетом своих учебных и мысли алгоритма. активно им пользуется. 

жизненных ситуаций. -читает, но не Рекомендации: - Усваивает материал, Читать вслух и про себя тексты понимает 

Поддержка и развитие -дает обратную связь учебников, других прочитанного. коммуникативных навыков, (пересказ, рассказ). 

художественных и научно- Рекомендации: проведение Рекомендации: 
популярных книг, понимать консультация  поддержка и развитие 
прочитанное. специалистов, учить  совместныхзаданий на уроке коммуникативных  
 высказыванию своих (пересказ, рассказ соседу по навыков, проведение  



 

 

 мыслей по парте),   привлекать   к совместных заданий на  
алгоритму, важно составлению рефератов, уроке (пересказ, рассказ 

положительное докладов, (по алгоритму), соседу по парте), одобрение, 

привлечение к участию в положительное 
 совместные задания  литературных конкурсах одобрение, 
 с одноклассниками. составление рефератов, 
Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное. 

Нормати 
Вид 

д

о

к

л

а

д

о

в

, 

у

ч

а

стие в литературных 

конкурсах 

4 -молчит, не может -читает, но понимает смысл - Имеет богатый оформить свои 

прочитанного с помощью на словарный запас и мысли водящих вопросов, активно 

импользуется, 
 -читает, но   не  - высказывает свои мысли по бегло читает, 

понимает алгоритму. - усваивает материал, дает прочитанного. Рекомендации: 

обратную связь (пересказ, Рекомендации: Поддержка и развитие рассказ). 

консультация коммуникативных навыков, Рекомендации: специалистов, учить 

проведение совместных поддержка и развитие высказыванию своих заданий на 

уроке (пересказ, коммуникативных  
мыслей по рассказ соседу по парте), навыков, проведение алгоритму, важно 

привлекать к составлению совместных заданий на положительное рефератов, 

докладов, (по уроке (пересказ, рассказ одобрение, алгоритму), привлечение к 

соседу по парте), совместные задания участию в литературных положительное 
с одноклассниками. конкурсах.

 одобрение, составление 
рефератов,  
 докладов, участие в 
литературных конкурсах. 

Технологическая карта формирования 

регулятивных УУД 

Уровни сформированности и рекомендации. 
Низкий Средний Высокий 

Определять 1 -Включаясь в работу, быстро -Предъявляемое требование -Осознает, что надо делать в цель отвлекается или ведет 

себя осознается лишьчастично. процессе решения 
учебной хаотично. -Охотно осуществляет решение практической задачи деятельнос -Нуждается в пошаговом 

познавательной задачи, регулирует весь процесс ти контроле со стороны учителя. неизменяя ее и не выходя за ее 

выполнения. 
с -Не может ответить на вопросы требования. -Определяет цель выполнения помощью о том, что он собирается делать 

-Невозможность решить новую заданий на уроке, во учителя и или что сделал. практическую задачу объясняет внеурочной 

деятельности, в самостоятел Рекомендации: консультация отсутствие адекватных способов жизненных ситуациях под ьно 

специалистов, коррекционные решения. руководством  учителя. 
занятии, пошаговый контроль Рекомендации:-поддержка и Рекомендации:поддержка и со стороны 

учителя, а также развитие сформированного развитие сформированного постоянное обращение 

ребенка уровня целеполагания; уровня целеполагания. 
к алгоритму выполнения -необходимо ситуативное учебного действия. 

обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия. 

 



 

 

 

 2 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. 
-Может принимать лишь 
простейшие цели. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционны 

езанятия, пошаговый контроль 

со стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка 

к алгоритму выполнения 

учебного действия. 

-Определяет цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно. 
-Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи. 
-Четко может дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения 
Рекомендации:-поддержка и 
развитие сформированного  
уровня целеполагания; 

 -необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия. 

-Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
-Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

решения новой задачи 
Рекомендации: поддержка и 

Развитие  
 сформированного 

уровня целеполагания 

Формулиров 
ать 

и 
удерживать 

учебную 

задачу. 

3 - Определяет цель 
учебной деятельности с 
помощью 
учителя 
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается. 
- Осуществляет  
 решение 
познавательной  
 задачи, неизменяя ее и 
не выходя за ее требования. 
- Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет 

 отсутствие адекватных 
способов 
Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка 

к алгоритму выполнения 

учебного действия. 

- Четко выполняет 
требование познавательной 
задачи. 
-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения 
новойз адачи 
- Самостоятельно 
формулирует познавательные 
цели. 
-Осуществляет  решение 
познавательной   задачи, 
неизменяя ее и не выходя за ее 
требования. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания; -

необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного исследования 
способов действия 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к 

проектноисследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.. 

  4 -Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя 
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается. 
-Осуществляет    
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и не 
выходя за ее требования. 
- Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие 

адекватныхспособов. 
Рекомендации:   консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия,   пошаговый контроль 
со стороны учителя, а так же  
постоянное обращение ребенка 

 к алгоритму 
выполнения учебного 

действия. 

-Четко выполняет требование 
познавательной задачи. 
-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения 
новой задачи 
-Самостоятельно формулирует 
познавательные цели. 
-Осуществляет  решение 
познавательной   задачи,
   не изменяя ее и 
не выходя за ее требования. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня целеполагания; 
-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия. 

Развитие понятийного мышления 

-Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного исследования 
способов действия. 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к 

проектноисследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.. 

 



 

 

 

Соотносить 
выполненно 
е задание с 
образцом, 

предложенн 

ым 

учителем. 

1 -Низкие показатели объема и 
концентрации внимания. 
-Не контролирует учебные 
действия,   не
   замечает 
допущенных ошибок. 
-Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему 
требований  развита 
недостаточно, что обусловлено 
средним уровнем развития 
произвольности. 
-Средние показатели объема и 

концентрации внимания. -Решая 
новую задачу, ученик применяет 
старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы. 
Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема 

и концентрации внимания. 

-Высокий  уровень 
ориентировки на заданную 
систему требований, может 
сознательно контролировать 
свои действия. 
-Высокие показатели объема и 
концентрации внимания. 
-Осознает правило контроля,но 
одновременное  выполнение 
учебных действий и контроляз 
атруднено. 
-Ошибки  
 исправляет 
самостоятельно. 
Рекомендации:поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля 

2 -Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий 
-Предугадывает  
 правильное 
направление  действия, 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

-Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы. 
-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема 

и концентрации внимания. 

-Осознает правило контроля. 
 -Ошибки  исправляет 

самостоятельно 
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками 
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 
Рекомендации:поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля 

3 -Без помощи учителя не можето 
бнаружить  
 несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 
-Ученик осознает правило 
контролировать их. 
Рекомендации:консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 
учителя обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит 
коррективы. 
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задачи 
спользовать в других видах 

деятельности. 

-Ошибки  
 исправляет 
самостоятельно. 
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками. 
-Контролирует соответствие 
выполняемых  действий 
способу,  
 приизменении условий 
вносит коррективыв способ 
действия до начала решения. 
Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 
4 -Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их 
Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 
учителя обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит 
коррективы. 
-Задачи,  
 соответствующиеу 
своенному способу выполняются 
безошибочно. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах 

деятельности. 

- Ошибки  
 исправляет 
самостоятельно. 
-Контролирует 

процессрешения задач и 
другими учениками. 
- Контролирует 

соответствие 
выполняемых действий 
способу,при  
 изменении условий 
вносит коррективы в способ 
действия до начала решения. 
Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 



 

 

 

 1 -Неумение опираться на 
образец. 
-Низкий уровень 

развития произвольного 

внимания. 

-Может ориентироваться на 

образец, но делает ошибки. -

Может оценить выполненное 

задание по параметрам: легко 

-Работает точно по образцу. 
-Может оценить действия 
других учеников. 
Рекомендации:поддержкаи 

   -Не может оценить свои силы 
относительно  решения 
поставленной задачи. 
Рекомендации:  консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия, обучение методу 

Речевого самоконтроля. 

выполнить   или
   возникли 
сложности при выполнении. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки 

Развитие сформированного 

уровня оценки. 

 

  2 -не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи. 
Рекомендации:консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход. 

-Приступая к решению новой 
задачи,пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения. 
Рекомендации:  поддержка и 

развитие  сформированного 

уровня оценки, создание ситуции 

успеха на уроках. 

-Умеет  
 самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно  
 обосновать 
правильность или 
ошибочность  результата, 
соотносяего   со
   схемой 
действия. 
-Может оценить действия 
других учеников. 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, предлагать 

роль эксперта. 
3 -Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход, 

обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания. 

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения. 
-Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 
задачи. 
Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении новых 

задач. 

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
Ошибочность результата, 
соотносяего со схемой 
действия 
-Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения. 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
уровня оценки, привлечение к 
проектно-исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и 
т.д.. 



 

 

4 -Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход, 

обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания. 

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения. 
-Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 
задачи. 
Рекомендации: 

отработканавыка оценивания 

своей деятельности в решении 

новых задач 

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
Ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия. 
- Может оценить 
действия других учеников. 
-Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения. 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, привлечение к 

проектно-исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.. 

Технологическаякартаформирования личностныхУУД  

  

УРО ВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ и РЕКОМЕ НДАЦИИ 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 



 

 

о 

 

1 - чувство необходимости 

учения, 

- формирование своей 

точкизрения, 

- предпочтение уроков 
«школьного» типа  урокам 

«дошкольного»т ипа; - 
адекватное содержательное 

представление ошколе; - 
предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома, - предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний  
РЕКОМЕНДАЦИИ:поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных  
качеств, организация 
деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

- положительное отношение к школе; 

- ориентация на содержательные  
моменты школьной 

действительности и образец 
«хорошего ученика», 

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
стабилизировать 
психоэмоциональное состояние 

ребенка,организовать самостоятельную 

деятельность науроке. 

- отрицательное 

отношение к шк и поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу,но сохранении 

дошкольного образаж 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
консультация специалистов, 

поощрения за результат, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом. 

2 - чувство необходимости 

учения, 

- формируется 

собственная точка зрения, 

- предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: поддержка и  
развитиеприобретенныхположите 
льных 
личностныхкачеств,организация 
деятельности   на 

помощьдругим   людям, 

развитиеэмпатии. 

-   положительное   отношение 
кшколе; 
Проявляет собственную точкузрения 
в отдельных вопросах.Частично 
зависит от ситуации успеха. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка, стабилизировать,  
психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Посещение школы с целью 
общения со сверстниками. Нет 
стремления иметь собственную 
точку зрения. Полно зависит от 
ситуации успеха. Тенденция к 
переоценке достигнутых 
результатов ивозможностей. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
консультация специалистов, поощ 

за результат, давать небольшие 

поручения,  нос достижимым 

положительным результатом. 

 3 - чувство необходимости 

учения, 

- адекватное определение 
задач саморазвития,  решение 
которых необходимо для 
реализации требований роли 
«хороший ученик», 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
поддержка и развитие  

приобретенных положительных 

личностных качеств,организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

- адекватность выделения качеств 
хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, интерес к 
учению) 
РЕКОМЕНДАЦИИ:проявлять 
заинтересованность деятельностью 
ребенка, стабилизировать,  
психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Неумение адекватно оценить сво 
способности. 
Самооценка ситуативна. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
консультация 

специалистов,поощр за результат, 

создатьситуацию успешности 

средиодноклассников давать 

небольшие поручения,но с 

достижимым положительным 

результатом 



 

 

и 

 4 адекватное представление 
осебекакличностиисвоих 
способностях,осознание способов 
поддержания своейсамооценки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
поддержка и  
развитиеприобретенныхположите льных 
личностныхкачеств,организация 
деятельности   на помощьдругим  

 людям, развитиеэмпатии. 

- выполнение норм школьнойжизни, 
положительные отношенияс  
одноклассниками и учителем, интерес к 
учению 

РЕКОМЕНДАЦИИ:проявлятьзаинтересо 
ванность  
 деятельностьюребенка, 

стабилизировать,психоэмоциональноесост 
ояниеребенка, организовать 

самостоятельную деятельностьнауроке. 

Неумениеадекватнооценитьсвоисп 
особности. 
Самооценкаситуативна. 
Самооценка зависитне толькоот 

оценки учителя, но и отпроцессов 
самопознания иобратной связи со 
значимымокружением. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
консультация специалистов,поощр за 
результат, создатьситуацию успешности 
средиодноклассников 
поручениенебольшихпоручений,н 
достижимым  
положительнымрезультатом 

 

1 - интереск новому; 

- сформированностьучебных 

мотивов – стремление 

кполучениювысокихоценок, 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
-способствоватьразвитию высокой 

учебной мотивации иуровняпритязаний. 

- частично сформирован интерес 

кновому; 

- частичносформированыучебные 

мотивы, 
– стремление получать  
хорошиеоценки, 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
- формирование 

мотивациидостиженияи успеха. 

-кшколебезразличен; - 
сформированность  
учебныхмотивов  
недостаточна,РЕКОМЕНДАЦИИ 
-консультацияспециалистов, 

- 
включениеребенкавактивнуюдеяте сть 
на  
основеиспользованияегоинтересов 

2 - формируются познавательные мотивы 

иинтересы-, - сформированы 

учебныемотивы.желаниеучиться желание 

выполнять дсогласношкольному 

распорядку,РЕКОМЕНДАЦИИ: Включить в 

учебный процессмероприятияпо 

формированию 

социальныхнавыковпредставленияс 

воихрезультатов 

- частично 
сформированыпознавательные 
мотивы иинтересы, 

- в   стадии  

 формирования 
учебныемотивы; 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- организация учебного процессана 

поиск решений, приводящих коткрытию 

-кшколебезразличен; 

- преобладаетплохоенастроение, 

- учебный материал 

усваиваетфрагментарно, 

- к занятиям интерес не прояв-

ляе 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

консультацияспециалистов; - 
организация успеха в 

рамкахучебнойпрограммы. 

 3 - сформированныпознавательн 

ые мотивы иинтересы, - 
сформированность социальных 

мотивов  
(чувстводолга,ответственность), 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- учебный  
процессориентировать наформирование 

интереса ктруднымзаданиям. 

- частично  
сформированныпознавательные 
мотивы иинтересы, -
частичносформированы 
социальные мотивы  
(чувстводолга,ответственность), 

- склонность  
выполнятьоблегченныезадан 
ия, 

- ориентирован   на 
внеурочнуюдеятельность(кружки, 
секции)РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- чтобы  
стабилизироватьмотивациюву 

чебной деятельности включать 

ребенка впроектно-

исследовательскую 

деятельность,привлекатьк участию в 

различных 

конкурсныхпрограммахиолимпиадах. 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, - фиксация на 

неуспешности 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- консультация специалистов, 

- найти зону 

успешностиребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 



 

 

  



 

 

 4 Ученик: 

- устанавливает связи между  
учениеми будущей 
профессиональной деятельностью, 

- стремится к самоизменению – 
приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован на высокий результат  
учебных достижений 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Привлечение ученика к 

проектноисследовательской 

деятельности, участие в конкурсах и 

олимпиадах вышешкольного уровня 

Ученик: 
- частично устанавливает связи 
междуучением и будущей 
Профессиональной 
деятельностью, – стремится к 
приобретению новых знаний и 
умений по предметам,  
которые нравятся;  
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
- придание личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника,через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

-частично сформиров 
познавательные мотивы и интерес 
-частично сформированы социальные 

мотивы (чувство долга ответственность), - 
склонность выполнять облегченные 
задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс  
обучения 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- консультация специалистов, - 

использовать облегченные виды 

работы, дифференцированные задания 

на уроках. 

 

1 - ориентирован на 
моральную норму 
(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) - 
учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении 
моральных норм, 
чувствительны к 

несправедливости, - имеет 

начальное представление о  
нравственных нормах  
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- закрепить 

сформированные моральные 

нормы через совместную 

деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на 
моральную норму (справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
правдивости) 

- частично учитывает 
чувства и эмоции субъекта при 
нарушении моральных норм, 

- имеет правильное 
представление о моральных 
нормах, но недостаточно точное и 
четкое РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- формирование основ 

толерантности, - развитие 

эмпатии, - расширить  

представления о моральных 

нормах. 

- неправильное 

представление 

оморальныхнормах, - низкий 

уровень  
развитияэмпатии 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- консультацияспециалистов, 

- стимулированиечувст 

вительностик 

переживаниямдругихлюдей, - 
изучениеморальныхнормв 

деятельностной   
(помощьслабым, нуждающимся, з 

оприроде,животных ит.д.) 

 2 - ребенок понимает, 

чтонарушение моральных 

нормоцениваетсякакболее 

серьезное и недопустимое, 

посравнениюс навыками 

самообслуживания, - может 

выделять 

моральноэтическоесодержание 

событийидействий, - 
формируется 

системанравственныхценност 
ей 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
изучение моральных норм  

вдеятельностной 

форме(помощьслабым, нуждающимся, 

забота оприроде,животныхит.д.) 

- ребенок частично 

понимает, чтонарушение 

моральных  
нормоценивается как более серьезное 
инедопустимое, по  
сравнениюнавыкамисамообслуживания, 

- частично выделяет 
моральноэтическое 
содержание событий 
идействий, -формируется 
системанравственных  
ценностейРЕКОМЕНДАЦИ И: 
-построение работы,исключающей 

разрыв междузнаниями, чувствами 

ипрактическимидействиями, -

закрепление нравственных норм 

вдеятельностнойформе. 

- недостаточно знает 

сутьнравственныхнорм, - 
низкийуровеньэмпатии, 

- отношение к 
нравственнымнормам 
отрицательное 
илинеопределенное 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- консультацияспециалистов, 

- стимулированиечувствит 

ельность  
кпереживаниямдругих, 

- изучениеморальныхнормв 

деятельностной   
(помощьслабым, нуждающимся, з 

оприроде,животных ит.д.) 



 

 

  

3 - можети имеет 
опытосуществления 
личностногоморальноговыбора; 

- может 

оцениватьсобытияидействияс 

точки зрения моральныхнорм; - 
ребенок  
учитываетобъективные 

- делает попытки  
осуществленияличностногоморальногов 
ыбора, 

- пробует 

оцениватьсобытия 

идействияс точки зрения 

моральныхнорм 

- недостаточно знает 

сутьнравственныхнорм, - нравственные 

нормы не 

сталимотивамиповеденияребенка, - 
отношение к  
нравственнымнормамнеопределен ное 

 

 



 

 

 

 

 последствия 
нарушенияморальнойнормы 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Привлечение к участию 
вобщественно-полезной 
деятельности  
(шефскаяпомощь,тимуровск 
ое 
движение,трудовыедесанты 
ит.д.) 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- воспитаниеличной ответственностиза 
сказанноеслово,дело,данное обещание, 

- воспитаниепотребности 
доводить начатое дело до концачерез поощрение 

достигнутыхрезультатов 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- стимулироватьчувств 

ительностьк 

переживаниямдругих, - 
изучениеморальныхнормв 

деятельностной   
(помощьслабым, нуждающимся, з 

оприроде,животных ит.д.). 

 4 - сформированы представления 

о моральныхнормах, - имеет 

позитивный 
опытосуществления 
личностногоморальноговыбора, 

- может принимать решенияна 

основе  
соотнесениянесколькихморальных 
норм 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Привлечение к участию 
вобщественно-полезной 
деятельности  
(шефскаяпомощь,тимуровск 
ое 
движение. Трудовые десантыи т.д.) 

- активное, 
положительноеотношение к 
нравственнымнормам со стороны 
личности, нонедостаточно 

устойчивоепроявлениевповедении, - 
частичносформировануровеньразвити 

яморальныхсуждений, - имеет 

разовый опытосуществления 

личностногоморальноговыбора, - 
иногда может приниматьрешения на 
основе  
соотнесениянесколькихморальныхнор м 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- создать условия 

дляприобретенияопыта 

осуществленияличностного 

морального выбора в 

игровой,обучающейформе. 

- знаетсутьнравственныхнорм, - 
нравственные нормы не 

сталимотивамиповеденияребенка, 

- отношение к  
нравственнымнормамнеопределен 
ное 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
- 
стимулироватьчувствит 

ельностьк 

переживаниямдругих, - 
создать условия 

дляприобретенияопыта 

осуществленияличностного 

морального выбора, в 

игровой,обучающейформе. 

 


